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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

основной образовательной программы основного  

общего образования 
 

1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 
 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП 

ООО) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа №6 

имени Кирилла Васильевича Россинского» − программный документ, опреде-

ляющий приоритетные цели образования, принципы организации отбора содер-

жания образовательного процесса на ступени основного общего образования дан-

ного образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

МО Динской район СОШ №6 имени К.В. Россинского разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направ-

лена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовер-

шенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, разви-

тие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ №6 являются:  

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целе-

вых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре-

деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-

ностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования предусматривает реше-

ние следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требова-

ниям Стандарта; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитатель-

ного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образо-

вательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-

зации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профес-

сиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, орга-

низацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (станицы, района, края) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных пе-
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дагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессио-

нального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной  

программы основного общего образования 
 

Принципы реализации основной образовательной программы ООО 

МАОУ СОШ №6 основаны на принципах государственной политики РФ в обла-

сти образования, изложенных в Законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» и обеспечивают жизнедеятельность, функционирование и развитие МАОУ 

МО Динской район СОШ №6 имени К.В. Россинского:  

• Принцип адресности ОП и  учёта возрастных особенностей обучаю-

щихся.  

Программа адресована обучающимся 11-15 лет, имеющим соответствующие 

медицинские показатели. 

Основные ценности образования в подростковой школе: 

− обеспечение соответствия содержания и организации образования возраст-

ным потребностям и интересам подростков, их растущему стремлению к самопо-

знанию и самореализации; 

− развитие творческих способностей как предпосылок для проявления раз-

личных видов одаренности обучающихся; 

− включение каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве ак-

тивного участника или организатора учебного процесса, повышение тем самым 

уровня обученности и самоопределения обучающегося, мотивированности учеб-

но-познавательной деятельности, поиски новых путей социализации личности 

школьника, форм его адаптации к изменяющимся экономическим условиям; 

− развитие индивидуальности обучающихся, обогащение форм их самовыра-

жения и самореализации в различных видах деятельности (учебно-

познавательной, творческой, социально значимой, внеурочной, проектной, иссле-

довательской); 

− гуманистическое отношение к личности, диалог и сотрудничество, под-

держка. 

• Принцип доступности качественного образования предполагает равные 

права детей при приеме в школу, возможности изменения образовательного 

маршрута, его индивидуализацию как удовлетворение познавательных запросов 

детей и учет социального запроса. 
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• Принцип инновационной направленности образовательного процесса 

предполагает поиск технологических решений обеспечения метапредметных ре-

зультатов и социализации обучающихся, организации внеурочной деятельности 

обучающихся, государственно-общественного характера управления школой. 

• Принцип преемственности обеспечивается за счет организации целена-

правленной педагогической работы, единства педагогических требований на сту-

пени начального и основного общего образования. 

• Принцип системно-деятельностного подхода к организации процесса об-

разования реализуется за счет организации активной деятельности обучающихся 

на уроках и во внеурочной деятельности на основе педагогических и образова-

тельных технологий. 

• Принцип обеспечения метапредметного подхода к содержанию и органи-

зации образовательного процесса предполагает направленность процесса препо-

давания предметных областей на формирование универсальных учебных дей-

ствий, организацию проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

на уроках и во внеурочной деятельности, проведение интегрированных уроков и 

разработку междисциплинарных элективных курсов, в частности, обеспечиваю-

щих профориентацию обучающихся. 

• Принцип индивидуализации и дифференциации содержания и организа-

ции образовательного процесса реализуется в процессе создания условий для вы-

страивания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, в том 

числе за счет дополнительного образования, психолого-педагогического сопро-

вождения и индивидуализации процесса преподавания. 

• Принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся         

реализуется при организации проектной и исследовательской деятельности, со-

гласования содержания учебных и дополнительных образовательных программ. 

• Принцип интеграции  школы с учреждениями дополнительного и про-

фессионального образования, культуры и спорта. 

• Принцип формирования информационно-образовательной среды предпо-

лагает внедрение электронных дневников и организацию общения участников об-

разовательного процесса с использованием ИКТ, применение ИКТ на уроках и во 

внеурочной деятельности, организацию проектной деятельности обучающихся и 

педагогов на основе ИКТ, использование в образовательном процессе электрон-

ных образовательных ресурсов (ЭОР), организацию электронного документообо-

рота, оснащение учебных кабинетов цифровой техникой и электронными ресур-

сами, работу библиотеки и медиатеки. 
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• Принцип социализации обучающихся является ориентиром при организа-

ции школьного самоуправления, проведении социальных практик, организации 

общественно-полезного труда, решении социальных и практических задач на уро-

ках и во внеурочной деятельности. 

• Принцип общественного участия в формировании содержания и органи-

зации образовательного процесса реализуется в работе с родителями как участни-

ками образовательного процесса, в работе органа государственно-общественного 

управления, при оценке качества условий, организации методической работы, со-

циального и сетевого профессионального партнерства. 

• Принцип оценки образовательных достижений обучающихся реализуется в 

процессе учета образовательных достижений обучающихся, оценки продуктов 

образовательной деятельности, систематических процедур внутренней и внешней 

оценки деятельности МАОУ СОШ №6. 
 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения россий-

ского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога куль-

тур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессиональ-

ного  состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии соци-

ального 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 осво-

ения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной дея-

тельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному обра-

зованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 
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• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 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 руко-

водством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педа-

гогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебно-

го 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) благо-

даря 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 по-

становки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проек-

тирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ори-

ентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности вза-

имодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко-

операции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-

трудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребёнка − переходом к кризису младшего подросткового возрас-

та (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 − 
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представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с мо-

ралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14−15 лет, 8−9 классы) характеризу-

ется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни-

ками; 

• 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 характе-

ристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

• обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчиво-

стью 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 прин-

ципов, моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной 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 пе-

регрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодей-

ствий − объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интер-

нет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лично-

сти связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построе-

ния образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка разви-

тие его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) 

решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый. 



11 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения  

обучающимися основной образовательной программы  

основного общего образования 
 

2.1. Общие положения 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, состав-

ляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериаль-

ной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной сторо-

ны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результа-

тов – 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 выпускни-

ков. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного пред-

мета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом 

и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для после-

дующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой обра-

зования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхо-

да: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучаю-

щихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет опреде-

лять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обу-

чающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

 

2.2. Структура планируемых результатов 
 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отра-

жающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 
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В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной програм-

мы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрыва-

ют и детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достиже-

ния этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускаю-

щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 
 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредмет-

ных результатов. 
 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная ли-

тература (русская)», «Иностранный язык (английский)», «История России. Все-

общая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информати-

ка», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Физика», «Био-

логия», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Фи-

зическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Кубановеде-

ние», «Черчение», «Проектная деятельность в школе», «Психология и выбор про-

фессии».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориен-

тируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных дей-

ствий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных за-

дач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, 

а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. 

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 могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как 

в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 
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достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной ито-

говой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, со-

ставляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий ба-

зового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируе-

мые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учеб-

ного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым резуль-

татам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и спо-

собные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного бло-

ка  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повы-

шенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учеб-

ного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обуче-

ния. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в матери-

алы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого 

включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овла-

дение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка до-

стижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируе-

мых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реа-

лизацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использо-
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вание таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

 

2.3. Личностные результаты освоения ООП 
 

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

к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответ-

ственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков наро-

дов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе россий-

ского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культу-

рой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпи-

мость, 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 со-

знательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-

тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и челове-

чества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважитель-

ного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
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Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

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

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем вза-

имопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, го-

товность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструи-

рованию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения со-

циальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институ-

тами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, осво-

ение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценно-

стей 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 со-

трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; инте-

риоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведе-

ния на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этно-

культурные традиции; сформированность основ художественной культуры обу-

чающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 
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жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном простран-

стве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художествен-

ными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой цен-

ности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-

ненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохо-

зяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к за-

нятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпред-

метные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как си-

стема, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обуча-

ющимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ чита-

тельской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осу-

ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразо-

вания, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельно-

сти. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений челове-

ка и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобре-

тённые 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: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёр-

тывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой сло-

весной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диа-

грамм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

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

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существу-

ющих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
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указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения 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 целе-

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-

следования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения; 

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

нологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную тра-

екторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии плани-

руемых 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 от-

сутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характери-

стик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и ха-

рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной за-

дачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмен-

тария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся смо-

жет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной 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 учеб-

ной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональ-

ных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
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напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать вы-

воды. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-

знаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и сопод-

чиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе позна-

вательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменени-

ем формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с за-

данной точки зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, само-

стоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
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данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозна-

чать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделе-

нием существенных характеристик объекта для определения способа решения за-

дачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графи-

ческого или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-

вестный 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 про-

дукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процес-

сов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпрети-

ровать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
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ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования сло-

варей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность 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. Обучаю-

щийся 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 дея-

тельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен); 
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− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-

ставленной 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 непо-

ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планиро-

вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, мо-

нологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с дру-

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собствен-

ной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в со-

ответствии 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 исполь-

зованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделе-

ния смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготов-

ленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредствен-

но после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся смо-

жет: 



24 

 

 

 

 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-

димые 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 соот-

ветствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использо-

вать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

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

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

2.5. Предметные результаты 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими инфор-

мационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и ин-

формационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зави-

симости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого эти-

кета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основ-
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ной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, сло-

ва по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответ-

ствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

сти речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при прове-

дении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зре-

ния их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфо-

логический анализ в практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расста-

новки знаков препинания в предложении; 
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• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия си-

туации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; по-

нимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную по-

зицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лек-

сического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

ЛИТЕРАТУРА  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования предметными результатами изучения пред-

мета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейше-

го развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллек-

туального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей наро-

да (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (со-

держащей смыслы, важные для человечества в целом); 
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• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся про-

изведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-

ским 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 об-

суждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведе-

ния, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на ос-

нове понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспри-

нимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произ-

ведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуально-

го осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предмет-

ные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит 

активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформиро-

ванности этих умений): 

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

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; вы-

являть особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характери-

стики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 

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

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 

кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаружи-

вать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализи-

ровать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
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авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каж-

дом классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

(в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и преды-

дущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного тек-

ста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для состав-

ления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочине-

ния, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявлен-

ную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на 

своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументи-

ровать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: рабо-

тать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–

9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, си-

стемой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций проис-

ходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не закан-

чивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так назы-

ваемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осу-

ществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному 

миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональ-

ное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмыслен-

ного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является доста-

точным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содер-
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жание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять 

свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможно-

сти читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение 

элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, 

действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка во-

просов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) 

для вас места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющи-

еся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, 

что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 

произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления ав-

торской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочи-

танным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и 

эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также 

возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого 

уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», 

умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи ху-

дожественного текста.  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-

можности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное 

выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий 

(нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 

выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление 
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связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и неболь-

ших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведе-

ние целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющи-

еся детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию 

его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты ре-

ального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира че-

ловека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму 

и без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так 

и между разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному по-

нятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется по-

верхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользо-

ваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, 

элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от 

этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художе-

ственное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть вопло-

щенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет ин-

терпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопро-

сы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой ху-

дожественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе 

именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и автор-

ской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможно-

сти читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное ис-

толкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рас-

сматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как 
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художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (ста-

тьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяю-

щиеся детали и т. п.  

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведе-

ния нет заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию;  

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литерату-

ры. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодирован-

ного» (естественным языком и специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не ре-

ализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 

развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уров-

ню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется 

второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется 

появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществ-

лении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также 

при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время эк-

заменационных испытаний служат критериями для определения степени подго-

товленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленно-

сти, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных 

уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником резуль-

татов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. 

Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику 

и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие имен-

но доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

                                           
1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 



32 

 

 

 

 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уро-

вень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 5-м и 6-м классах должно обес-

печивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования. Предметные результаты изучения учебного предме-

та «Русский родной язык» на уровне основного общего образования ориентирова-

ны на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в 

конце первого года изучения научатся: 

• объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека; 

• понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из не-

обходимых качеств современного культурного человека; 

• понимать, что язык - развивающееся явление; приводить примеры истори-

ческих изменений значений и форм слов; 

• распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с националь-

но-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

• распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специ-

фическим оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

• распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в рус-

ских народных и литературных сказках, народных песнях, художественной лите-

ратуре, былинах; 

• распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литера-

турных сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

• объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изучен-

ные пословицы, поговорки; 

• понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных ме-

тафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной мета-

форической образностью; правильно употреблять их; 

• распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях 
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устного народного творчества и в произведениях художественной литературы; 

правильно употреблять их; 

• распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а 

также имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску; 

• понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его 

словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари си-

нонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимоло-

гические словари) и уметь им пользоваться. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в 

конце второго года изучения научатся: 

• характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

• целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеоло-

гизмы; 

• регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари 

иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в 

конце первого года изучения научатся: 

• различать постоянное и подвижное  ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён су-

ществительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

• анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омогра-

фов; корректно употреблять омографы в письменной речи; 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреб-

лять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рам-

ках изученного); 

• различать постоянное и подвижное  ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён су-

ществительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

• анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омогра-

фов; корректно употреблять омографы в письменной речи; 
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• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреб-

лять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рам-

ках изученного); 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, 

глаголы с учётом стилистических норм современного русского языка; 

• различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных 

форм именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода, форм существительных мужского рода множественного числа с окончания-

ми -а(-я), -ы(-и), различающихся по смыслу, и корректно употреблять их в речи (в 

рамках изученного); 

• различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые 

ошибки в устной речи; 

• различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматиче-

ской нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

• соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и не-

официальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомо-

му человеку; 

• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру обще-

ния; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для опреде-

ления лексического значения слова, особенностей употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографиче-

ские словари для определения нормативного произношения слова; вариантов 

произношения; нормативных вариантов написания; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования тек-

ста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в 

конце второго года изучения научатся: 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требовани-

ем лексической сочетаемости; 
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• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

• употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учётом сти-

листических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру обще-

ния; 

• использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе националь-

ного русского речевого этикета; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для опреде-

ления лексического значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паро-

нимов, а также в процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования тек-

ста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в 

конце второго года изучения научатся: 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требовани-

ем лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

• употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учётом сти-

листических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру обще-

ния; 

• использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе националь-

ного русского речевого этикета; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для опреде-

ления лексического значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паро-

нимов, а также в процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 
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формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования тек-

ста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Речь. Речевая дея-

тельность. Текст» в конце первого года изучения научатся: 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тек-

сты описательного типа: определение понятия, собственно описание; 

• создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

• участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диа-

логе, завершать диалог; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного об-

щения: приветствие, просьбу, принесение извинений; создавать объявления (в 

устной и письменной форме) официально-делового стиля; 

• анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные 

тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, 

пословицы, былины); 

• владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 

• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержа-

ния и формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельно-

сти; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме. 

Учащиеся в конце второго года изучения при реализации содержательной 

линии «Речь. Речевая деятельность. Текст» научатся: 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или про-

читанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации; 

• создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

• уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельно-

сти; 

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов. 
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РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

Предметными результатами изучения курса «Родная литература (русская)» в 

5-6-х классах является сформированность следующих умений: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

2) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с авто-

ром текста; 

3) 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; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-

ским 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 об-

суждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произве-

дения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся про-

изведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

7) умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

8) умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпре-

тировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления; 

9) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на ос-

нове понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспри-

нимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произ-

ведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуально-

го осмысления; 

10) потребность в самовыражении через слово. 

Обучающийся научится: 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 



38 

 

 

 

 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и ин-

формационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использовани-

ем образных средств русского языка и цитат из текста; 

• отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

• создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

• понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или не-

скольких произведений; 

• понимать литературные художественные произведения, отражающие раз-

ные этнокультурные традиции; 

• осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления; 

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе ли-

тературного произведения; 

• правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистиче-

ские и учебные тексты; 

• выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

• осмысливать, характеризовать изучаемое в школе или прочитанное само-

стоятельно художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и 

пр.); 

• определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований; 

• обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить аргу-

ментированный отзыв о произведении; 

• выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в рас-

крытии содержания произведения; 

• составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 
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• объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

• письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и сво-

бодную темы; 

• выразительно читать произведения лирики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; 

• видеть черты русского национального характера в героях литературных 

произведений; 

• выбирать литературные произведения для самостоятельного чтения; 

• владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообще-

ния, доклады, рефераты; 

• выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

критиков и литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

• высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

• индивидуально, в паре или в группе вести проектно-исследовательскую де-

ятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследо-

вательского характера, реферат, проект); 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

видах искусства, аргументировано оценивать их; 

• выразительно читать произведения лирики. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог по-

буждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях не-

официального 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.). 
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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 персона-

жей;  

• 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, выра-

жать 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, диаграм-

мы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явле-

ния, 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:  
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• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдель-

ные 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 языко-

вом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, из-

ложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления вы-

пущенных 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 сведе-

ния о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выра-

жать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 

слов, включая адрес); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собствен-

ных устных высказываниях; 

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

тронное 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.). 
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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 тран-

скрипцию. 

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 пред-

ложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных сло-

вах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в про-

слушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

значные в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изучен-

ные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого эти-



43 

 

 

 

 

кета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетае-

мости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием слово-

сложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с ре-

шаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффик-

сации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-

кативной 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 отри-

цательных 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 (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-

таксическими 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) во-

просительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространен-

ные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следу-

ющими 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 сочи-

нительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с со-

юзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, 

why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предло-

жениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального харак-

тера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального ха-

рактера (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/ не-

определенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указа-

тельные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключе-

ния; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в по-

ложительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 

и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числи-

тельные; 
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• 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 страда-

тельного 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; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do some-

thing; to look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилага-

тельными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах дей-

ствительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного за-

лога 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 существи-

тельного) 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). 
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Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и не-

формального 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 изу-

ченного 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 пе-

респрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ2 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного обще-

го образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных наро-

дов и государств как необходимой основы миропонимания и познания современ-

ного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности историче-

ских процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях разви-

тия человеческого общества с древности до наших дней; 

                                           
2 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей исто-

рии. Это объясняется тем, что при  разработке планируемых результатов за основу принята структура познава-

тельной деятельности  школьников. В широком смысле  речь идет о методологической общности. В то же время 

общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, 

что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и в мето-

дических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 
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• способность применять понятийный аппарат исторического знания и прие-

мы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явле-

ний прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления обществен-

ных событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историче-

скую информацию различных исторических и современных источников, раскры-

вая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными ис-

торическими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявле-

ния и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл ос-

новных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материаль-

ных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней исто-

рии; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители 

и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, про-

изведений искусства; 
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• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней исто-

рии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы ста-

новления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние ве-

ка, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, ко-

лонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исто-

рических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневеко-

вых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художе-

ственной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой исто-

рии; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социаль-

ных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воз-

зрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеоб-

щей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показы-

вать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздроблен-

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• давать сопоставительную характеристику политического устройства гос-

ударств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Ново-

го времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей ис-

тории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах Рос-

сии и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значи-

тельных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и все-

общей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художе-

ственной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отече-

ственной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и до-

полнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и соци-

ального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политиче-

ского строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социа-

лизм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечествен-

ной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и рево-

люций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать ис-

торические ситуации и события; 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с истори-

ческими материалами (определение принадлежности и достоверности источни-

ка, 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 со-

ставлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края 

и т. д. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для харак-

теристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 

становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека, возможности и ограничения каждого возрастного пе-

риода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности че-

ловека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объ-

яснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ро-

лей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстни-

кам; 
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• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение спосо-

бами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе 

познания человека и общества. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии 

с требованиями безопасности жизнедеятельности. 

 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное зна-

чение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою роль; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связан-

ных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать соб-

ственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать со-

циальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике семейных конфликтов. 

 

Общество ‒ большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его 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; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социаль-

ных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различ-

ных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп. 

 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других госу-

дарств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни измене-

ния, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 

 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и пра-

вилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы познаватель-

ной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодей-

ствия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравствен-

ного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагае-

мых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного со-

циального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анали-

зировать полученные данные; применять полученную информацию для определе-

ния собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законом; 
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• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализа-

ции, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституци-

онных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им мораль-

ную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

вклад в их становление и развитие. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социаль-

ного поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом пра-

ва собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обя-

занности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные граж-

данским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и 

разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с граждан-

скими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, по-

лученную из доступных источников, систематизировать, анализировать получен-

ные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными за-

коном. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 
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• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические си-

стемы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризо-

вать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономиче-

ские явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся от-

дельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические си-

стемы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся от-

дельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в соци-

альной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризо-

вать основные социальные группы современного общества; на основе приведён-

ных данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, рас-

познавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на осно-

ве научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социаль-

ной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере обще-

ства, получаемую из различных источников. 

 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, опи-

сывать полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 

управления; 
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• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который сле-

дует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преиму-

щества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

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. 

 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения дости-

жений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры 

в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных усло-

виях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
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• применять полученные знания для решения отдельных социальных про-

блем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о та-

ких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современ-

ной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным пробле-

мам молодёжи. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Накопление знаний о Земле 

Выпускник научится:  

• использовать различные источники географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных за-

дач; 

• выбирать источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информа-

цию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с ис-

пользованием разных источников географической информации; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаи-

мосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлени-

ями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как ис-

точниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественни-

ках, о современных исследованиях Земли; 

• приводить примеры практического использования географических знаний  в 

различных областях деятельности. 

 

Земля во Вселенной 

Выпускник научится: 
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• использовать различные источники географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных за-

дач; 

• выбирать источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информа-

цию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и зако-

номерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, ха-

рактеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками геогра-

фической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с ис-

пользованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необхо-

димую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры практического использования географических знаний  в 

различных областях деятельности. 

 

Географические модели Земли 

Выпускник научится:  

• использовать различные источники географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных за-

дач; 

• выбирать источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информа-

цию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и зако-

номерности; 
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• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, ха-

рактеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизон-

та, использовать компас для определения азимута;  

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками геогра-

фической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с ис-

пользованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необхо-

димую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• проводить с помощью приборов измерения абсолютной и относительной 

высоты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания. 

 

Земная кора 

Выпускник научится: 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информа-

цию; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, ха-

рактеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с ис-

пользованием разных источников географической информации; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов при-

роды в различных географических условиях с точки зрения концепции устойчи-

вого развития; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравни-

вать географические объекты, процессы и явления на основе известных характер-

ных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаи-

мосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлени-

ями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

• приводить примеры практического использования географических знаний  в 

различных областях деятельности. 

 

Атмосфера 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравни-

вать географические объекты, процессы и явления на основе известных характер-

ных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаи-

мосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлени-

ями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности возду-

ха, атмосферного давления, силы и направления ветра; 

• описывать погоду своей местности. 

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 дея-

тельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического со-

держания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явле-

ниях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Гидросфера 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных за-

дач; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравни-

вать географические объекты, процессы и явления на основе известных характер-

ных свойств и проводить их простейшую классификацию; 
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• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаи-

мосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлени-

ями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий. 

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 дея-

тельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического со-

держания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явле-

ниях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Биосфера 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравни-

вать географические объекты, процессы и явления на основе известных характер-

ных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаи-

мосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлени-

ями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов при-

роды 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 дея-

тельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического со-

держания в научно-популярной литературе и СМИ; 
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• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явле-

ниях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Географическая оболочка 

Выпускник научится: 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаи-

мосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлени-

ями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов при-

роды 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 дея-

тельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического со-

держания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явле-

ниях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информа-

цию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе ин-

струментальных) зависимости и закономерности; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с ис-

пользованием разных источников географической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и со-

временных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и гео-

графические карты; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания. 

 

 

Главные особенности природы Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравни-

вать географические объекты, процессы и явления на основе известных характер-

ных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаи-

мосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлени-

ями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий. 

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; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явле-

ниях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследова-

ние, связанное с изучением населения. 

 

Материки и океаны  

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
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• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объ-

ектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, геогра-

фического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях приро-

ды, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников ин-

формации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объ-

ектов, происходящих в географической оболочке; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественни-

ках, о современных исследованиях Земли; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходя-

щих глобальных изменений климата; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

Россия на карте мира 

Выпускник научится:  

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникаци-

онной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во време-

ни, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического со-

держания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
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практического использования географических знаний в различных областях дея-

тельности. 

 

Природа России 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами от-

дельных территорий России; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравни-

вать качественные и количественные показатели, характеризующие географиче-

ские объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географиче-

ским картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, пред-

ставленную в одном или нескольких источниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях дея-

тельности; 

• давать характеристику климата своего края; 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты. 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географиче-

ской оболочке. 

 

Население России 

Выпускник научится:  

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
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структуру, особенности размещения населения по территории страны, географи-

ческие различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• 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; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжитель-

ности жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателя-

ми других стран;  

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях по-

вседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравни-

вать качественные и количественные показатели, характеризующие географиче-

ские объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географиче-

ским картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, пред-

ставленную в одном или нескольких источниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических проблем человечества; примеры практического исполь-

зования географических знаний в различных областях деятельности; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, раз-

витии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных ре-

гионов России. 

 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функ-

циональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях раз-

мещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе ана-
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лиза факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• приводить примеры современных видов связи, применять  современные ви-

ды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, геогра-

фического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравни-

вать качественные и количественные показатели, характеризующие географиче-

ские объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географиче-

ским картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, пред-

ставленную в одном или нескольких источниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников ин-

формации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хо-

зяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства Рос-

сии; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных измене-

ний климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных про-

блем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

Хозяйство крупных регионов России 

Выпускник научится:  

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функ-

циональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях раз-

мещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе ана-
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лиза факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства от-

дельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регио-

нов России; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, геогра-

фического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравни-

вать качественные и количественные показатели, характеризующие географиче-

ские объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географиче-

ским картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, пред-

ставленную в одном или нескольких источниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных ре-

гионов России; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных про-

блем человечества; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях дея-

тельности. 

 

МАТЕМАТИКА 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

• работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необхо-

димой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письмен-

ной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 
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различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию;  

• владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 

угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), форми-

рования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и раз-

личных способах их изучения; 

• выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих 

в смежных учебных предметах;  

• пользоваться изученными математическими формулами; 

• использовать основные способы представления и анализа статистических 

данных;  

• 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 непосредственно-

му применению известных алгоритмов. 

 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и пись-

менные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью вели-

чин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных пред-

метов, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, от-

личными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах де-

лимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобре-

сти привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 
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Действительные числа 

Ученик научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (пе-

риодические и непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что 

по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источни-

ках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмери-

ма с погрешностью исходных данных. 

 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плос-

кие и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

• вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составлен-

ных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

• применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
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Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

• работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необхо-

димой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письмен-

ной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосно-

вывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утвер-

ждения; 

• владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, вла-

дение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зави-

симостей, формирование представлений о статистических закономерностях в ре-

альном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, при-

менять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

• пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев 

и эксперимента; 

• решать линейные  уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для ре-

шения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные 

умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

• владеть системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математиче-

ских задач и реальных зависимостей; 

• владеть основными способами представления и анализа статистических 

данных;  

• применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственно-

му применению известных алгоритмов. 

 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 
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• владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и пись-

менные приемы вычислений» применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью вели-

чин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных пред-

метов, выполнять несложные практические расчеты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, от-

личными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах де-

лимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобре-

сти привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (пе-

риодические и непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что 

по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 
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• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмери-

ма с погрешностью исходных данных. 

 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• владеть понятиями тождество», ««тождественное преобразование», решать зада-

чи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразований выражений, содержащих степени с целыми показа-

телями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на осно-

ве правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться выполнять тождественные преобразования рациональных вы-

ражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применить тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

 

Уравнения  

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраиче-

ским методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследо-

вания и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладетъ специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из ма-

тематики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства  

Выпускник научится: 
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• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач 

из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, си-

стем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, сим-

волические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и 

т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для ре-

шения математических задач из различных разделов. 

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрес-

сий, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению 

задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы 

первых п членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при 

этом аппарат уравнении и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ро-

стом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 

Описательная статистика 

Выпускник научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Выпускник получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять резуль-

таты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится: 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность: 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе, с по-

мощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 

Комбинаторика  

Выпускник научится: 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбина-

ций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным при-

емам решения комбинаторных задач. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы ее представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирова-

ние», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыден-

ной речи и в информатике; 
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• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой ин-

формации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объек-

та и его натурной («вещественной») моделью, между математической (фор-

мальной) моделью объекта/явленияи его словесным (литературным) описанием; 

узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержа-

щий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в совре-

менных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употреби-

тельными современными кодами. 

 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система ко-

манд»; понимать различие между непосредственным и программным управлени-

ем исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, опи-

сывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фикси-

рованная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, воз-

можность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями 

и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирова-

ния); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомога-

тельных алгоритмов, простых и табличных величин; 
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• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алго-

ритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмиче-

ских задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в про-

цессе учебы и вне ее. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, элек-

тронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио - и визу-

альными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирова-

ния и компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 

медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием инди-

видуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
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Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимо-

действия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полу-

ченная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с 

возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надежно-

сти источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международ-

ные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОС-

СИИ 

Предметные результаты обучения основам духовно-нравственной культуры 

народов России нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о россий-

ской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей дея-

тельности; способность к работе с информацией, представленной разными сред-

ствами; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование уме-

ния воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочи-

танных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных 

объяснений учителя; 

• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных тек-

стов; проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечело-

веческими духовно-нравственными ценностями; 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать выска-

зывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

• создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстра-

циям) словесный портрет героя; 

• оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания из-

вестных личностей; 
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• работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учеб-

ной задачей; 

• использовать информацию, полученную из разных источников, для реше-

ния учебных и практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

• высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравствен-

ного) поведения человека; 

• оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и эти-

ки; намечать способы саморазвития; 

• работать с историческими источниками и документами; 

• использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

 

ФИЗИКА 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физиче-

ское явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпре-

тировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать про-

блему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного обо-

рудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измеритель-

ные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. 

Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, мас-

са тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие мето-

ды оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение пря-

мыми измерениями всех перечисленных физических величин. 
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• проводить исследование зависимостей физических величин с использовани-

ем прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать резуль-

таты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, де-

лать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении из-

мерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструк-

ции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и приме-

нять имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литера-

туру о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формули-

ровки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их отно-

сительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физиче-

ских величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обос-

новывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, прово-

дить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать получен-

ную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических яв-

лениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся зна-
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ний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и не-

равномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движе-

ние, относительность механического движения, свободное падение тел, равно-

мерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное дви-

жение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя фи-

зические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче-

ская работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использова-

нием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-

чинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III зако-

ны Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архи-

меда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материаль-

ная точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньюто-

на, 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 про-

стого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, пери-

од и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические вели-

чины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
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обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использова-

ния возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследова-

ния космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, за-

кон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность исполь-

зования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конден-

сация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные спосо-

бы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состоя-

ния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физиче-

ские величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообра-

зования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя ос-

новные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения га-

зов, жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
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тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходи-

мые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройства-

ми, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы дви-

гателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использо-

ванием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, хими-

ческое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, дей-

ствие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную ча-

стицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллель-

ным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электри-

ческих цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 

вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 
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зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряже-

ние, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описа-

нии верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, исполь-

зуя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения све-

та, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отра-

жения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические ве-

личины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, за-

коны и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического пове-

дения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных из-

лучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формули-
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ровки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искус-

ственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спек-

тра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при опи-

сании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физи-

ческую величину с другими величинами, вычислять значение физической вели-

чины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постула-

ты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон со-

хранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света ато-

мом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной моде-

ли атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дози-

метр), 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 организ-

мы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использова-

ния; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атом-

ных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
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управляемого термоядерного синтеза. 
 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные при-

знаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет от-

носительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться кар-

той звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития для формирования современных представлений о естественнонаучной 

картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о био-

логических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биоло-

гических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятий-

ным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и прове-

дения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоро-

вье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действи-

ях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний, видов растений и животных; 
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• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и ро-

ли человека в природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биоло-

гических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объ-

яснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

Выпускник научится: 

• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, законо-

мерностям, 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 интер-

претировать их результаты; 

• пользоваться системой биологических знаний − понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познава-

тельное значение; сведениями по истории становления биологии как науки; 

• использовать общие приемы: оказания первой помощи; рациональной орга-

низации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием соб-

ственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные ма-

териалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при вы-

полнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и ос-

нов здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, сред-
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ствах массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полу-

ченную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике инфор-

мации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстни-

ков. 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и орга-

низмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для жи-

вых 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, живот-

ных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определен-

ной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль раз-

личных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравне-

ния; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биоло-

гические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
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• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культур-

ных 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 науч-

но-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению орга-

низмов различных царств живой природы, включая умения формулировать зада-

чи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных, работы с определителями 

растений, размножения и выращивания культурных растений, уходом за домаш-

ними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее прояв-

лениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объек-

там живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; вы-

бирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, жи-

вотных, бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, свя-

занных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учиты-

вать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы. 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных кле-

ток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 
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• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окру-

жающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нару-

шения 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 чело-

веку; 

• 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 орга-

нов), 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 биоло-

гические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, ра-

циональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в науч-

но-популярной литературе, 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 

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; 
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• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, послед-

ствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме че-

ловека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, свя-

занных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосисте-

мы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окру-

жающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определе-

ния их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биоло-

гических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разно-

образия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе со-

поставления 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 умозаклю-

чения 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 биоло-

гические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализи-

ровать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культур-

ных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах ин-

формацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докла-

дов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационально-

го природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, послед-

ствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, интер-

нет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-

гую; 

• 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 созна-

ние, 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, свя-

занных 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. 

 

ХИМИЯ 

Выпускник научится: 
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• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экс-

перимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «хи-

мический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кис-

лорода 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 ве-

щества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
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• характеризовать физические и химические свойства основных классов неор-

ганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных клас-

сов неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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 строе-

ния их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической си-

стемы Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристал-

лической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными вида-

ми химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «не-

электролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окис-

ления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, со-

лей; 

• 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 ве-

ществ; 
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• 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 не-

металлов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и ам-

миак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами ме-

таллов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, мета-

нол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей ор-

ганических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галоге-

нами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свой-

ствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в хи-

мические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками веще-

ства; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или вос-

становительные 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 воздей-

ствия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 
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• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведе-

ния в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении про-

ектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получе-

ния 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 де-

ятельности 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 др. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантиче-

ское значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные 

знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народ-

ном искусстве и в современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искус-

ства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышив-

ки с опорой на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элемен-

тов в цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принци-

пами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народ-

ного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. 

д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических эле-

ментов; 
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• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных про-

мыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созда-

нием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на ос-

нове народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструк-

тивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и 

современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыс-

лов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными ху-

дожественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художествен-

ных материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предме-

тов (кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры 

из геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспекти-

вы; 
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• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобра-

зительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины про-

странства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение 

в композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдае-

мого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового со-

стояния и настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная пер-

спектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразитель-

ности живописного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической органи-

зации плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобрази-

тельном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, 

роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение цело-

го и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими мате-

риалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
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• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропор-

ций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в ри-

сунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портре-

тистов и определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - ше-

девров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории 

искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисов-

ками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и це-

лостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жиз-

нью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях стан-

ковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эски-

зом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живо-

пись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренче-

ских позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и назы-

вать имена великих русских мастеров исторической картины; 
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• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии рус-

ской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа националь-

ной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир ис-

кусства» и их наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки 

композиции на историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в 

годы Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историче-

скому событию или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений изоб-

разительного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллю-

страторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды ге-

роев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 
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• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в про-

странстве городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изобра-

жение объемов при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов ар-

хитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архи-

тектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – 

XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 
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• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природ-

ными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объек-

тов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный компо-

зиционный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Мос-

ковского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Пони-

мать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и ху-

дожественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отли-

чать по характерным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая раз-

нообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при мо-

делировании архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобрази-

тельного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразитель-

ном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 
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• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живопи-

си XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные ху-

дожественные материалы для освоения содержания различных учебных предме-

тов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обще-

ству; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах ис-

кусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графиче-

ское, живописное, компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» 

и определять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 
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• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анали-

зировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафо-

ры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 

макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй поло-

вины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) 

в материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX ве-

ков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и рус-

ском искусстве и время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – со-

здания композиции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве 

XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графиче-

скими 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; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространствен-

ной композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перево-

площения; 
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• называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Голо-

вин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (компо-

зиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. 

А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сцено-

графа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из до-

ступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и 

его стилевого единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осу-

ществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении от-

дельных недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анима-

ции; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 
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• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для фор-

мирования школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в прак-

тике создания видео-этюда. 

 

 

МУЗЫКА 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, ге-

роических, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений раз-

ных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жан-

ре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лириче-

ские песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народ-

ного музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драма-

тургии; 
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• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, нок-

тюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт 

и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркест-

ра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных компо-

зиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные про-

изведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и совре-

менности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы 

в различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргу-

ментируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
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• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произ-

ведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литерату-

ры на основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) испол-

нения: народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным со-

провождением и без сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пе-

нии; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя раз-

личные формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической де-

ятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни че-

ловека и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Оте-

чества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных 

и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки; 
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• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произ-

ведений различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мад-

ригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музы-

кальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церков-

ной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюи-

та), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обще-

ству; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, матема-

тики и др.). 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Направление «Технологии ведения дома» 

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, отве-
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чающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологи-

ческую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования 

и правила безопасной работы. (Изготовление технологических карт). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей ор-

ганизма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма 

в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 

своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила эти-

кета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оцени-

вать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техно-

генной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 

Создание изделий из текстильных материалов 

Выпускник научится: 

• изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных 

и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции мо-

дели 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. 

 

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 вы-

полнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выби-
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рать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; кон-

тролировать 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 уста-

новленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планиро-

вать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку про-

екта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара 

на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится: 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получе-

ния 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 трудоустрой-

ства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению об-

разования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предприни-

мательской деятельности. 

 

Направление «Индустриальные технологии» 
 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирова-

ния объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эски-

зы разрабатываемых объектов; 
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• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материаль-

ных 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 матери-

альных объектов, имеющих инновационные элементы. 

 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, кото-

рые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифициро-

ванных приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей 

бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, со-

держащих электрические цепи, с учётом 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 Интер-

нет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, со-

держащих электрические цепи с элементами электроники. 

 

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 вы-

полнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выби-

рать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; кон-

тролировать 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе уста-

новленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планиро-

вать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку про-

екта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара 

на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится: 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получе-

ния 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 трудоустрой-

ства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению об-

разования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предприни-

мательской деятельности. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исто-

рические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы ор-

ганизации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскры-

вать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физи-

ческой подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 
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• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстни-

ками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от вре-

мени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Ку-

бертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивно-

го движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подго-

товкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физиче-

ских качеств и основных систем организма. 

 

 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортив-

ные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, трениру-

ющей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направ-

ленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоя-

тельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
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• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических ка-

честв, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физи-

ческого развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровитель-

ной ходьбы, бега и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перена-

пряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействую-

щие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упраж-

нений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волей-

бол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального разви-

тия основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

 

 

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных ве-

ществ 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 ситу-

аций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей сре-

ды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций крими-

ногенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции в квартире; 
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• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенни-

чества; 

• 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 транс-

портного средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситу-

аций 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 ситу-

аций 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 (обустраи-

вать) временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природно-

го характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных си-

туаций природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных си-

туаций природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных си-

туаций 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, про-

дуктов) 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, экс-

тремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устрой-

ства; 

• 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 правонаруше-

ния; 

• 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; 
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• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных си-

туаций в туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поезд-

ках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах боль-

шого скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя;  

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, нарко-

тизма;  

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вред-

ных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодатель-

ных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права 

ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
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• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить не-

сложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в обла-

сти безопасности жизнедеятельности. 

 

 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

Предметные результаты:  

1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях своего 

региона и его историческом пути.  

2. Систематизация знаний о природе,  истории, особенностях развития хозяй-

ства кубанского региона и культуры народов, проживающих на его территории.  

3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой 

на легенду. 

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наибо-

лее значительным событиям и личностям в истории Кубани. 

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе 

«Кубановедение».  

6.  Выполнение информационно-творческих проектов.  

В результате изучения кубановедения в 5-9 классах обучающийся должен 

знать/понимать: 

• географическое положение кубанского региона; 

• рельеф территории и природно-ресурсный потенциал; 

• климатические условия на Кубани и внутренние воды; 

• типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное использование; 

• растительный и животный мир Кубани и своей местности; 
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• редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края; 

• природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани; 

• экологические проблемы и пути их разрешения; 

• особенности населения и хозяйственного развития региона; 

• основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте россий-

ской истории; 

• открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и 

мировой науки; 

• историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, 

города); 

• произведения кубанских писателей и публицистов; 

• фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды; 

• истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров; 

• значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль 

в художественной литературе; 

• литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

• музыкально-культурное наследие региона; 

• выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и 

настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДПИ); 

• особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общ-

ностей; 

уметь: 

• показывать на карте основные географические объекты края; 

• характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники исто-

рии и культуры своей местности; 

• объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

• описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

• находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой 

литературе, материалах местных СМИ, сети Интернет и др.; 

• систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на 

основе собственных представлений об основных закономерностях развития обще-

ства; 

• показывать на исторической карте территорию Кубани в различные истори-

ческие эпохи и периоды, расселение народов, основные населённые пункты, ме-

ста важнейших исторических событий; 

• излагать в устной и письменной форме полученные знания по ку-

бановедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, вы-

полняя творческие работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты); 
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• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям, 

аргументировать собственную точку зрения; 

• анализировать идейное содержание и художественные достоинства произ-

ведений литературы и искусства кубанских авторов; 

• понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество 

местных художников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани; 

• отличать литературные слова и выражения от диалектных; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

• определения опасных для человека растений, грибов и животных, встреча-

ющихся в своей местности; 

• понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплек-

сов Краснодарского края; 

• познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального со-

общества и пространства; 

• понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и опре-

деления собственного отношения к ним; 

• объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани; 

• сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа; 

• высказывания собственных суждений о культурно-историческом наследии 

народов многонациональной Кубани; 

• общения с людьми разных национальностей и религиозных взглядов; 

• формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отноше-

ния к художественно-культурному наследию; 

• адекватной оценки собственных способностей и возможностей их примене-

ния в будущем. 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

Выпускник научится: 

• выбирать рациональные графические средства отображения информации о 

предметах; 

• выполнять чертежи (как вручную, так и с помощью 2D-графики) и эскизы, 

состоящие из нескольких проекций, технические рисунки, другие изображения 

изделий; 

• производить анализ геометрической формы предмета по чертежу; 

• получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать 

чертеж); 
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• использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графиче-

ского языка в школьной практике и повседневной жизни, при продолжении обра-

зования и пр. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом тре-

бований ЕСКД по их оформлению; 

• условиям выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; 

• порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 

• возможности применения компьютерных технологий для получения графи-

ческой документации. 

 

ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В  ШКОЛЕ 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной дея-

тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

курса: 

• сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и ре-

шению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адек-

ватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формули-

ровку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения 

и т. п. 

• сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющая-

ся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответ-

ствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий; 

• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во вре-

мени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

• сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, ар-

гументировано ответить на вопросы. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебный проект, используя методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём исследования; отбирать адекватные методы исследования, формировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-

альных и исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнитель-

ное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

• планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, моде-

ли, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования; отбирать адекватные методы исследования, фор-

мировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделиро-

вание, использование математических моделей, теоретическое обоснование, уста-

новление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-

альных и исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнитель-

ное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследо-

вание, учебный и социальный проекты; 
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• использовать некоторые методы получения знаний; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целост-

ное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способно-

сти, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта; 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследо-

вание, учебный и социальный проекты; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстраги-

рование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими из-

вестными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-

альных и исторических наук; анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целост-

ное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способно-

сти, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ  И  ВЫБОР  ПРОФЕССИИ 

Предметные результаты:  

• Представление об индивидуальных особенностях самопознания и  познания 

других людей. 

• формирование представления об особенностях применения 

психологических знаний в разных сферах общественной жизни. 

• представление о профессиональном самоопределении как части общей 

культуры человека. 

• понимание роли профессионального самоопределения в жизни и познании 

человеком самого себя и других людей. 

• представление об индивидуальном профессиональном маршруте. 

• формирование представления о своих способностях. 
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• формирование представления об эффективном применении своих способно-

стей в обыденной жизни и планируемой профессиональной деятельности. 

• представление об индивидуальных особенностях самопознания и познания 

других людей. 

• формирование представления о способах преодоления трудностей, осозна-

ние особенностей собственного поведения в трудных жизненных ситуациях 

• формирование представления о применении психологических знаний в раз-

ных сферах общественной жизни. 

По окончании освоения программы «Сервис и туризм» школьник должен  

1) знать: 

• особенности сферы сервиса и туризма; 

• возможности и состояние сферы сервиса и туризма в Краснодарском крае; 

• виды предприятий туристкой сферы; 

• виды сервисных услуг; 

• особенности работы предприятий сервиса и туризма;  

• виды профессий сферы сервиса и туризма;  

• способы получения профессионального образования для работы в 

индустрии сервиса и туризма; 

• требования к специалистам сферы сервиса и туризма; 

2)  уметь: 

• выделять ценности профессиональной деятельности в сфере сервиса и 

туризма; 

• выделять ключевые действия специалистов сферы сервиса и туризма; 

• соотносить собственные возможности с требованиями профессии; 

3) владеть: 

• опытом восприятия профессиональной деятельности специалистов сферы 

сервиса и туризма; 

• отдельными приемами профессиональной самодиагностики. 

В результате изучения курса выпускник научится:  

• определять самооценку, самосознание, уровни самооценки, представления о 

самом себе; основные типы темперамента; виды чувств и эмоций; основные 

понятия, виды, методы саморегуляции; сущность понятия «мышление»; сущность 

понятия «внимание» и «память»; 

• давать определение понятий «профессиограмма», «типы профессий»; 

характеристику профессий типа «человек ‒ человек», «человек ‒ техника», 

«человек ‒ знаковая система», «человек ‒ природа», «человек ‒ художественный 

образ»; 

• давать определение понятий «карьера», «виды карьеры», «должность»;  
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• определять профпригодность, факторы влияния условий труда на организм 

человека, анализировать нормативные документы по охране труда; спрос на 

определенные виды профессиональной деятельности, рейтинг профессий по 

области, по стране; характеризовать типы учебных заведений, условия 

поступления, сроки обучения в них. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять уровень своей самооценки;  

• определять свой тип темперамента;  

• классифицировать виды конфликтов и способы разрешения конфликтов; 

• характеризовать этапы развития мышления человека, особенности 

интеллектуальной сферы, способности;  

• оценивать уровень внутренней свободы человека;  

• классифицировать профессии по предмету, целям, средствам и условиям 

труда, составлять формулу профессии;  

• определять склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе 

(«хочу»), возможности личности в профессиональной деятельности («могу»), 

специальные способности, потребности рынка труда в кадрах («надо»);  

• определять свой профессиональный тип личности; определять черты 

характера, особенности мышления и свойства нервной системы, являющиеся 

профессионально важными для каждого из шести типов профессий;  

• составлять модель будущей профессии;  

• составлять резюме и самопрезентацию для получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

3.1. Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оцен-

ки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МБОУ СОШ №6 имени К.В. Россинского МО Динской район и служит основой 

при разработке собственного «Положения об оценке образовательных достиже-

ний обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образова-

тельной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
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• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинго-

вых исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа атте-

стационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы обра-

зовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация3, 

• независимая оценка качества образования4 и 

• мониторинговые исследования5 муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оцен-

ки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выражен-

ные в деятельностной форме. 

                                           
3 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 
4Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 
5Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду-

альной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой пла-

нируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планиру-

емых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на ито-

говую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце 

обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процеду-

ры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических 

кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на плани-

руемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки каче-

ства образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются 

на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реали-

зуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планиру-

емых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для про-

должения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется пу-

тём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тема-

тической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных об-

разовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов 

в целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-

щих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 
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3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и  

предметных результатов 
 

Особенности оценки личностных результатов 
 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных пер-

спектив 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 эф-

фективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной ор-

ганизации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих ре-

зультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних непер-

сонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них раз-

рабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и осно-

вывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагности-

ки. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результа-

тов, проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной органи-

зации; 

• 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. 
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Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельно-

сти, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде харак-

теристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое ис-

пользование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возмож-

но только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О пер-

сональных данных». 
 

Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, кото-

рые представлены в междисциплинарной программе формирования универсаль-

ных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные дей-

ствия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов яв-

ляются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самосто-

ятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и разви-

тия; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуни-

кативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 
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• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуаль-

ных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных резуль-

татов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучаю-

щимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемон-

стрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осу-

ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из сле-

дующих работ: 

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

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

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобра-

зительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направ-

ленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимство-

вания текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите 

не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной дея-

тельности комиссии образовательной организации или на школьной конферен-

ции.  
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комис-

сией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО яв-

ляется 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 ‒ метапред-

метных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администра-

цией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом обра-

зовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (за-

конных представителей). Описание должно включить: 

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формиро-

вания и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 

 

3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образова-

тельной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение уни-

версальными и специфическими для основных учебных предметов познаватель-

ными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 
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может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению от-

дельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются осно-

ванием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного про-

цесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диа-

гностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются темати-

ческие планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тема-

тическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и ме-

тодов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенно-

стей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении темати-

ческих 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 работу6. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиже-

ния тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 

учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образова-

ния и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией само-

стоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой обра-

зовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изуче-

ния темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

                                           
6 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характе-

ризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой це-

лью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результа-

тов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе про-

цедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапред-

метных и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких 

уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки яв-

ляются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательно-

сти интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уров-

ня 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, серти-

фикаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

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 электрон-

ном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представ-

ленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору ин-

дивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образова-

ния и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые свя-

заны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятель-

ности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, ана-

лиза качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга яв-

ляются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного про-

цесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Ре-

зультаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений уча-

щихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обуча-

ющихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе резуль-

татов 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, яв-
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ляется 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 до-

стижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполне-

ние заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не 

менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными норма-

тивными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламен-

тируется Законом и иными нормативными актами7. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений вы-

пускников. 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 гос-

ударственного 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 вы-

пускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результа-

тов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся ре-

зультаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные резуль-

таты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охва-

та планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспе-

чивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе опери-

рования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  

                                           
7 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования" (утв. приказами Министерства просве-

щения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 7 ноября 2018 года №189/1513 
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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 ре-

зультатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учаще-

гося. 

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 лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отме-

ченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образо-

вательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (закон-

ных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

основной образовательной программы основного  

общего образования 
 

1. Программа развития универсальных учебных действий,  

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результа-

тах развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реа-

лизации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и опи-

сание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаи-

модействия участников образовательного процесса по организации работы над 

созданием и реализацией программы.  

 

1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса  

при создании и реализации программы развития  

универсальных учебных действий 
 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образователь-

ной организации была создана рабочая группа под руководством заместителя ди-

ректора по учебно-воспитательной работе (УВР), осуществляющего деятельность 

в сфере формирования и реализации программы развития УУД.  
 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

• разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как 

для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными по-

требностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в обра-

зовательной организации образовательных технологий и методов обучения; 

• разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учеб-

ных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и вне-

школьной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательного процесса; 
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• разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

• разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информацион-

ное, социальное, игровое, творческое направление проектов; 

• разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

• разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, науч-

ными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспер-

тов и научных руководителей; 

• разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсаль-

ных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров; 

• разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

• разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

• разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам 

с учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

• разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

• организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преем-

ственности в плане развития УУД; 

• организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе; 

• организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение заинтересо-

ванных представителей органа государственного общественного участия) по ана-

лизу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

• организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

• организацию отражения результатов работы по формированию УУД уча-

щихся на сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД рабочей 
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группой было реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых проце-

дур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разработаны ра-

бочей группой и утверждены директором). 

На подготовительном этапе команда МБОУ СОШ №6 провела следующие 

аналитические работы:  

• проанализировала, какая образовательная предметность может быть поло-

жена в основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный 

материал); 

• рассмотрела, какие рекомендательные, теоретические, методические мате-

риалы могут быть использованы в данной образовательной организации для 

наиболее эффективного выполнения задач программы; 

• определила состав детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также воз-

можности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

• проанализировала результаты учащихся по линии развития УУД на преды-

дущем уровне; 

• проанализировала и обсудила опыт применения успешных практик, в том 

числе с использованием информационных ресурсов образовательной организа-

ции. 

На основном этапе была проведена работа по разработке общей стратегии раз-

вития УУД, организации и механизма реализации задач программы, определены и 

раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Осо-

бенности содержания индивидуально ориентированной работы представлены в 

рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе была осуществлена внутренняя экспертиза про-

граммы, было проведено обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических семинарах. 

Итоговый текст программы развития УУД  согласован с членами управляю-

щего совета. После согласования текст программы утверждён директором МБОУ 

СОШ №6 имени К.В. Россинского МО Динской район.  

Планируется периодически анализировать результаты и вносить необходимые 

коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-предметниками в рамках 

индивидуальных консультаций. 

Среди форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совеща-

ния и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам в МАОУ СОШ №6 на регулярной основе 
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проводятся  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. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную дея-

тельность событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирую-

щего характера. 

 

1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли  

в реализации требований ФГОС 
 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, поло-

женного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной 

школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному со-

трудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной шко-

ле определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содер-

жания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятель-

ность обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универ-

сальных учебных действий при переходе от начального к основному общему об-

разованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятель-

ность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 

начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в но-
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вую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

1.3. 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 
 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следую-

щие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или меж-

дисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на ка-

ком 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 возраста заключается в том, 

что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процес-

са (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также са-

мостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент 

на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуали-

зацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохра-

нять преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в ос-

новной школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических 

знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной 

школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образова-

тельного 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 сформи-
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рованы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учеб-

ного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тре-

нинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с посте-

пенным 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 деятель-

ности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных пред-

метов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые прак-

тико-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 мо-

гут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть 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: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 
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• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, кото-

рые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирова-

ния этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении зада-

ния, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необ-

ходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не явля-

ется 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 ха-

рактер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания результатив-

ности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том 

числе бинарную и критериальную оценки. 

 

1.5. 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 путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

может осуществляться в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на ис-

пользование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образо-
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вательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная дея-

тельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как мате-

риализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориен-

тирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «прираще-

ние» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая яв-

ляется логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конфе-

ренции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, 

виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей 

и условий образовательной организации, а также характеристики рабочей пред-

метной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды про-

ектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследо-

вательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 
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Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на со-

держании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, 

так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реа-

лизован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более дли-

тельного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут вой-

ти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 

учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обу-

чающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учеб-

ного года. В ходе такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планиро-

вать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и соци-

альных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных за-

нятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изоб-

ретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – за-

щита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспе-

римента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе раз-

нообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную об-

разовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского ха-

рактера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятель-

ности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной дея-
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тельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых сто-

лов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций 

и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскур-

сии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных меро-

приятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе пред-

ставлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мему-

аров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототи-

пов, моделей, образцов. 

 

1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной  

деятельности по развитию информационно-коммуникационных  

технологий 
 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обу-

чающегося в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-

компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презента-
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ционными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образователь-

ной организации. В этом контексте важным направлением деятельности образова-

тельной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся под-

держка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определе-

нии планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятель-

ности, позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в со-

ответствии 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 обучающихся в области использования 

ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

• 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, дру-

гих 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;  
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• создание веб-страниц и сайтов;  

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному во-

просу.  

 

1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции  

и инструментов их использования 
 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки ком-

пьютера, 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 компью-

тера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобаль-

ной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами поль-

зовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обраще-

ние за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных ин-

формационных объектов; оценивание числовых параметров информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость пе-

редачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требова-

ний к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигие-

ны, 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 обра-

ботки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; пони-

мание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, вы-

деление для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 
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Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поис-

ка информации на персональном компьютере, в информационной среде организа-

ции и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 

информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предмет-

ные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использова-

нием 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 ин-

формационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотеч-

ных, 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 сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на рус-

ском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиа-

турного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осу-

ществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом доку-

менте с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответ-

ствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирова-

ние символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в до-

кумент 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 информацион-

ных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов 

с повторяющимися и (или) преобразованными фрагментами; создание графиче-

ских объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специ-

ализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгорит-

мических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и 
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др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; созда-

ние объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтеза-

торов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых фай-

лов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискре-

тизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедий-

ных 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 внутрен-

них и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание кратко-

го описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 

(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диа-

граммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организаци-

онные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в си-

стемах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации 

в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; со-

здание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообще-

ния в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятель-

ного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использова-

ние программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов из-

мерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и 

с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуаль-

ных 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 опи-

сания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и про-
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цессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструи-

рование и моделирование с использованием материальных конструкторов с ком-

пьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств програм-

мирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, ис-

пользование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образова-

тельного взаимодействия в информационном пространстве образовательной орга-

низации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершен-

ствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей 

электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника 

(блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообще-

нием; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления пе-

ред аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; ува-

жительное 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. 

 

1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования  

информационно-коммуникационных технологий 
 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучаю-

щихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компе-

тенции, 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» обучающийся смо-

жет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобаль-

ной сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 
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необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, про-

пускную 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 чис-

ле через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информа-

ционные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обу-

чающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обуча-

ющийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (по-

исковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических опе-

раций 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. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся 

сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы до-

кумента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 
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• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся смо-

жет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графиче-

ского 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 решаемы-

ми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обу-

чающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной ко-

дирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтеза-

торы для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертексто-

вых и мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылка-

ми, 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 дан-

ных в исследовании» обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лаборато-

риях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработ-

ки, в том числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
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 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обу-

чающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информа-

ционные структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструк-

торов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обу-

чающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, полу-

чение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфо-

лио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интер-

нет; 

• 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 сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание кото-

рых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными  

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов  

и научных руководителей 
 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей мо-

гут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного со-

трудничества: 

• договор с вузом о взаимовыгодном 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 органи-

зации); 
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• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться 

в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих вы-

сокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные мо-

дели финансово-экономического 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. 

 

1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных  

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской  

и проектной деятельности обучающихся 
 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе про-

граммы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетен-

циями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основ-

ного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализа-

ции программы УУД, что может включать следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формирова-

нию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особен-
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ностям применения выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного пред-

мета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследо-

вательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит пред-

ставлениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского со-

провождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной дея-

тельности. 

 

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: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может вы-

полнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу зада-

чей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгорит-

му); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измене-

нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение уче-

ником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 
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• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формиру-

ется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного про-

цесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в от-

дельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающе-

гося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы ре-

комендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт оце-

нивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных достиже-

ний. 

 

 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

2.1. Общие положения 
 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ МО Динской район СОШ №6 имени К.В. Россинского при-

водится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

основного общего образования, которое в полном объёме отражено в соответ-

ствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

программ учебных предметов формируются с учётом региональных, националь-

ных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного ком-

плекта учебников.  

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образо-

вания 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, не-

обходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 

учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения 

объема содержания.  
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных 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 до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обуча-

ющимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в рабочих программах учебных предметов выделены элементы со-

держания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 

 

2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне  

основного общего образования 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5-й класс  

О языке  

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни челове-

ка. Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. 

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

Речь  

Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая дея-

тельность). Речевая ситуация ‒ условия, необходимые для речевого общения: 

наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего 

языка. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Культура ре-

чевого общения. Речевой этикет. 

Текст как продукт речевой деятельности ‒ речевое произведение. Основные 

признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, отно-

сительная законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль 

текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, 

средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предло-

жениях текста. 

Стили речи, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разго-

ворная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорно-

го и художественного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в ко-
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торой используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функ-

ция, характерные языковые средства). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты тек-

ста: изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-

доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, спо-

собы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы со-

единения фрагментов в целом тексте. 

 

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словес-

ное ударение и его особенности. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звон-

кие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. 

Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных 

грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический раз-

бор слова. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и 

строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в письменной речи. 

Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ  

Значение письма в жизни общества. 

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи‒ши, ча‒ща, чу‒щу, нч, чн, 

чк,рщ; разделительных ь‒ъ; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в 

конце имён существительных и глаголов. 

Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот, М. М. Разумовская. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА  

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица 

слова. 
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Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как 

значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму 

слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ  

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. 

Служебные части речи. 

 

Систематический курс русского языка 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предло-

жений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопроситель-

ные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополне-

ние, определение, обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиноч-

ным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед одно-

родными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносо-

чинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями сложного 

предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при 

прямой речи. Диалог и его оформление на письме. 

Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Со-

блюдение интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных 

предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородны-

ми членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых син-

таксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 
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ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

Предмет изучения лексики. 

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексическо-

го значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор си-

нонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. 

Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафо-

ры, олицетворения, эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и за-

имствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его 

форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части 

речи, имеющих общность в значении и строении(^оват\ый\, ^^ательниц\а\ и т. п.). 

Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. 

Правописание приставок на з/с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос-//-

раст-//-ращ-. Буквы о‒ё после шипящих в корне. Буквы и‒ы после ц в разных ча-

стях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу упо-

требления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в 

речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с 

их лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором 

слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антони-

мов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, оли-

цетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических обо-

ротов. 
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Текстовая функция лексического повтора. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ГЛАГОЛ  

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (за-

крепление). 

Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и‒е ( -мир-//-мер-; -тир-//-тер- и др.), 

их правописание. 

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомле-

ние). Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических слова-

рей разных типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видо-временных форм. 

Верное произношение отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, од-

ного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоционально-

сти. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). 

Употребление глаголов в переносном значении. 

Текстовая функция видо-временных форм. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён существительных. 

Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), ек (-ик). Правила 

слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена суще-

ствительные одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. 

Правила употребления прописной буквы при написании имён существительных. 

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяе-

мых имён существительных. 

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 
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Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, 

вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлеж-

ности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара 

чулок; группа грузин, бурят и др. 

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, 

термин), правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, 

щавель и др.); терминов русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрес-

сивная роль. 

Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части». 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфо-

логические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён прилагательных. 

Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание 

кратких имён прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, 

превосходная. 

Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий со-

гласный (бескрайный ‒ бескрайний, искренно ‒ искренне); правильное образова-

ние и произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, 

длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном 

тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилага-

тельных в переносном значении. 

 

6-й класс  



165 

 

 

 

 

О языке  

Слово как основная единица языка. 

Речь  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представ-

ления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговор-

ного и художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) 

способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Тек-

стовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как 

стилистический приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

Стили речи: научный и официально-деловой стиль. Характерные для научного 

стиля речи фрагменты текста, структура и языковые средства выражения дефина-

ций. Характерные для делового стиля композиционные формы – инструкция, объ-

явление. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, деловое повествование,  рассуждение-объяснение; типовое 

значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предло-

жениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе  

ПРАВОПИСАНИЕ  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ь -  ъ; орфограммы кор-

ня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание НЕ с глагола-

ми, существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однород-

ных членах, между частями сложного предложения, при обращении; Пунктуаци-

онное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире 

между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в имени-

тельном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А.Х. Востоков. 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРА-

ЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В 

РЕЧИ  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики.  

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и пред-
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ложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в слово-

сочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, об-

ращением и прямой речью. 

Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основ-

ные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуфиксный, сложение. Сложносокращённые слова; верное 

определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразо-

вательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правопи-

сание сложных имён существительных, прилагательных; употребление н - нн в 

именах прилагательных, образованных от имен существительных; правописание 

приставок при- и пре-, букв ы –и в корне после приставок. 

Выдающиеся лингвисты: Л.В. Щерба. 

МОРФОЛОГИЯ  

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборо-

том. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. НЕ с 

причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с дее-

причастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. 

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и 

деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастны-

ми и деепричастными оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных 

стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 
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ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфоло-

гические признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их зна-

чение, особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числи-

тельными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в част-

ности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных 

числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное 

произношение имён числительных. 

 

 

МЕСТОИМЕНИЕ  

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и син-

таксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употреб-

ление местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребитель-

ных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

  

7-й класс  

О языке  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования совре-

менного русского языка. 

Речь  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представ-

ления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях 

текста; средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания 

со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. 
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Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, ха-

рактерные языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в 

газету, рекламное сообщение. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния чело-

века, рассуждения-размышления. 

 

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интона-

ция. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 

глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  

НАРЕЧИЕ  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; нес наречиями на -о (-е);о и а в конце наре-

чий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н‒нн в наречиях; 

слитное и раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова 

категории состояния (слова состояния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий 

при характеристике действия, признака. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимоло-

гическим словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. 

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в 

тексте. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ПРЕДЛОГ  
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Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и состав-

ные; непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочета-

ний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами бла-

годаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

СОЮЗ  

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в 

простом и сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с фор-

мами других частей речи 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложе-

ний. 

Культура речи. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопроси-

тельные, выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предло-

жения. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказыва-

ния и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предло-

жениях с междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных пилений языка: по преж-

нему ‒ по-прежнему, ввиду ‒ в виду, стекло (гл.) ‒ стекло (сущ.), что (мест.) ‒ 

что (союз), обежать ‒ обижать и т. п. 

Выдающиеся лингвисты: Г.О. Винокур. 

 

8-й класс  
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О языке  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (цер-

ковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 

Речь  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение пред-

ставления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Осо-

бенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и 

речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование 

о событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника 

истории или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об ин-

тересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо ‒ 

как их примирить?». 

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в 5-7-х классах 

Буквы н и нн в суффиксах имён прилагательных, причастий и наречий. Раз-

граничение имён прилагательных, причастий, наречий; опознавание и образова-

ние полных и кратких форм страдательных причастий; соотнесение конкретных 

суффиксов с определёнными группами слов; правописание суффиксов с буквами 

н и нн. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. Правописание 

не: 1) с глаголами и деепричастиями; 2) с причастиями; 3) с существительными, 

прилагательными и наречиями. 

Слитное и раздельное написание не и ни с местоимениями и наречиями. Сход-

ство и различие в написании.  

Употребление частицы ни для усиления отрицания, для передачи усилительно-

обобщённого значения в придаточном предложении. 

Употребление дефиса в предлогах, именах существительных и прилагатель-

ных, местоимениях, наречиях, глаголах. 

Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними 

словоформ других частей речи на основе разграничения смысла слов, различия их 

лексического и грамматического значений, морфемного строения. 
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СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примы-

кание. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторе-

ние). Прямой и обратный порядок слов. 

Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и по-

рядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация 

побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая 

различные эмоциональные оттенки значения. 

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами 

подчинительной связи: управлением и согласованием. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистиче-

ские приёмы, повышающие выразительность речи. 

 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕН-

НЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выраже-

ния подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. 

Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены пред-

ложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый 

вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. 

Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным слово-

сочетанием и сложносокращёнными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видо-временных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествова-

тельных текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобрази-

тельной речи. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назыв-

ные) и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безлич-

ные). Особенности интонации простого односоставного предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте од-

носоставных предложений 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого непол-

ного предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в раз-

говорной (в диалоге) и в книжной речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ  

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные 

без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные 

определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах пред-

ложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однород-

ными членами. Особенности интонации простого предложения с однородными 

членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., 

но и...; как..., так и.... 

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетания однородных членов(парное соединение, с 

повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛО-

ВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ  

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препи-

нания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. Особенности интонации предложе-

ний с вводными словами и предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и от-

честв, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных 

слов и выражений книжного характера в разговорной речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в 

художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи 

авторского отношения к нему. 
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Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные 

слова как средство связи предложений в тексте. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации пред-

ложений с обособленными и уточняющими членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и 

сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и 

составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричаст-

ными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выра-

женные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препина-

ния. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобра-

зие диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

 

9-й класс 

О языке  

Русский язык ‒ национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в со-

временном мире. 

Речь  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; рас-

ширение представления о языковых средствах, характерных для различных сти-

лей речи. 

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и 

язык художественного произведения. 

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их стро-

ения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности 

жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речение сред-

ства. 
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Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стан-

дартная форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

 

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в 5−8-х классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосо-

четания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части ре-

чи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные пра-

вила правописания. 

 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложнопод-

чинённые, бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация 

и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. 

Запятая между частями сложносочинённого предложения. 

Интонация сложносочинённого предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными 

союзами. Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда 

простых предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предло-

жения в его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основ-

ные виды сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, 

причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного пред-

ложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между глав-

ным и придаточным предложениями. 

Интонация сложноподчинённого предложения. 

Выдающиеся лингвисты: С. И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построе-

нием сложных союзных предложений. 



175 

 

 

 

 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзно-

го сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Си-

нонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нём. Период. 

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными 

видами связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами свя-

зи. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

5-й класс  

Введение. Происхождение и развитие литературы  

Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль 

литературы в образовании и воспитании человека. Искусство слова как наиболее 

совершенная форма человеческой речи. Особенности художественного слова. 

Тропы и фигуры художественной речи: эпитет, метафора, сравнение, риториче-

ское обращение, риторический вопрос и др. 

Уроки литературы. Труд писателя и труд читателя. Работа ученика с художе-

ственным текстом как школа читательского мастерства. Знания и умения читате-

ля. Ученик как слушатель, как читатель и как исполнитель ‒ чтец художественно-

го текста. 

Т е о р и я. Литература как искусство слова и другие виды искусств. Общее 

понятие о тропах и фигурах в художественном слове. 

МИФЫ НАРОДОВ МИРА  

Миф как форма познания и эстетического освоения окружающего мира. Ми-

фы разных времен и разных народов. Календарные мифы и календарные праздни-

ки. Связь мифов с ритуалами. Масленица, народные обычаи, связанные с этим 

праздником. Яркость поэтического изображения природы и Вселенной в мифах. 
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Персонажи славянской мифологии. Греческие мифы. Подвиги Геракла. «Золотые 

яблоки Гесперид». 

Т е о р и я. Мифы. 

ФОЛЬКЛОР  

Фольклор ‒ устное народное творчество  

Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообра-

зие фольклорных произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие 

мира, отраженное в фольклоре. Эстетическое совершенство произведений русско-

го фольклора. 

Т е о р и я. Фольклор. Жанры фольклора. Детский фольклор. 

Русские народные сказки  

Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная взыска-

тельность и эстетическое совершенство народных сказок. Рассказчики и слушате-

ли сказок. 

«Царевна-лягушка». Волшебные превращения героини. Василиса Премудрая и 

Иван-царевич. Роковая ошибка героя и стремление добиться перелома в судьбе. 

Способность героев волшебной сказки преодолевать препятствия и добиваться 

победы. Волшебные помощники. Характер отражения реальной жизни в волшеб-

ной сказке. Народные идеалы в сюжете и образах сказки. Художественное совер-

шенство сказок. Любимое число сказок (троекратное повторение). 

Народные сказки в творчестве художников (В. М. Васнецов, И. А. Билибин и 

др.). 

Т е о р и я. Художественные особенности волшебной сказки: волшебный сю-

жет, волшебные герои, яркость языка. 

Сказки народов мира  

Отражение полноты жизни в сказках народов мира. Утверждение нравствен-

ных идеалов в лучших сказках разных народов. Смелость, трудолюбие, честность, 

доброта, находчивость, изобретательность как главные достоинства героев сказок. 

Т е о р и я. Сюжет сказки и реальная жизнь. 

«Тысяча и одна ночь» («Путешествия Синдбада-морехода»). «Тысяча и одна 

ночь» ‒ сборник народных сказок. «Путешествия Синдбада-морехода» ‒ сказки об 

освоении незнакомого мира. Стремление Синдбада познать тайны далеких стран 

‒ причина его путешествий и приключений. 

Т е о р и я. Путешествие как жанр. 

Малые жанры фольклора  

Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, загадка, анек-

дот, песня, частушка как наиболее популярные малые жанры фольклора. Детский 

фольклор. 
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Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской ли-

тературе. Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и пись-

менной речи. 

Т е о р и я. Малые жанры фольклора. Лаконизм и эмоциональная выразитель-

ность малых жанров фольклора. 

Пословицы. Поговорки. Богатство и разнообразие тематики, форм и спосо-

бов включения пословиц и поговорок в живую речь и в тексты художественных 

произведений. Отличие пословиц от поговорок по роли в речи и по завершенно-

сти мысли. Связь с другими жанрами фольклора. Процесс постоянного обогаще-

ния речи малыми формами фольклора. 

Т е о р и я. Пословица. Поговорка. Отличительные особенности. Афоризм. 

Загадки. Загадка как один из видов фольклора и как древнейшая форма «те-

стов» на сообразительность. Особенности процесса создания загадок: роль мета-

форы и сравнения в их создании. Процесс поиска отгадки. Типы и циклы загадок. 

Роль и место загадки в фольклоре и в современной литературе. 

Т е о р и я. Загадка и особенности ее строения. Отгадка. 

Анекдот. Анекдот как один из малых жанров фольклора. Популярность анек-

дота. Рождение анекдотов. Герои и сюжеты анекдотов. Циклы анекдотов. Судьба 

анекдота в устной речи и в литературе. 

Т е о р и я. Анекдот. 

Причины создания произведений, сочетающих разные жанры: сказка‒загадка,   

сказка‒анекдот. 

Песни. Частушки. Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды 

народных песен, их тематика. Одна из самых поздних форм песенного фольклора 

‒ частушка. Стих и мелодия в песне и частушке. Причины популярности этих 

жанров. 

Т е о р и я. Песня. Частушка. Музыка в произведениях фольклора. 

Народная драма  

Народный театр в истории русской культуры. Кукольный театр русских ярма-

рок и гуляний. Самый популярный герой кукольных пьес ‒ озорник Петрушка. 

Синкретический характер представлений народного театра. Тесная связь народно-

го театра с другими формами фольклора; насыщенность народных пьес малыми 

формами фольклора. 

Т е о р и я. Театр. Сцена. Пьеса. Особенности построения и оформления дра-

матического произведения: акт, действие, явление; мизансцена; декорация. 

«Озорник Петрушка». Пьесы о Петрушке и их сюжеты. Петрушка и другие ге-

рои пьесы. Острота столкновения Петрушки и его врагов. Стремительность раз-
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вития действия и яркость диалогов. Насыщенность пьесы малыми жанрами фоль-

клора. Особенности кукольного театра. 

Т е о р и я. Диалог, реплика, ремарка. 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Русская классическая литература XIX века  

Славные имена русских писателей XIX в. Популярность русской классики. 

Золотой век русской поэзии. 

Т е о р и я. Классика. Классическое произведение. 

И. А. Крылов. «Свинья под Дубом», «Осел и Мужик». Расцвет русской басни в 

начале XIX в. Великий баснописец Крылов. Обличение воинствующего невеже-

ства в баснях Крылова. Невежа и невежда. Злободневность морали басни «Свинья 

под Дубом». Герои басен. Мораль басен. Афоризмы из текста басен. Басня и ее 

читатели. 

Т е о р и я. Басня. Аллегория. Олицетворение. Сюжет и мораль басни. 

А. С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Детство и юность по-

эта. Начало творческого пути. Родная природа в лирике поэта. Сказки Пушкина 

(повторение изученного в начальной школе). 

«Руслан и Людмила». Связь пролога к поэме с русскими народными сказками. 

Фантастические события сюжета. Руслан, его друзья и помощники, соперники и 

враги. Людмила ‒ героиня поэмы. Волшебник Черномор и его злодеяния. Пора-

жение злых сил. Яркость сказочных описаний. Особенности стиха поэмы. Поэма в 

других видах искусства. Иллюстрации к поэме. Опера М. И. Глинки. 

Т е о р и я. Поэма. Сюжет поэмы. Стопа. Двусложный стихотворный размер ‒ 

ямб. 

М. Ю. Лермонтов. «И вижу я себя ребенком...», «Парус», «Листок», «Из Гёте» 

(«Горные вершины...»). Детство поэта. Родное гнездо ‒ Тарханы. Начало творче-

ства. Воспоминания о детстве в лирике поэта. Стихотворения, в которых отраже-

но отношение поэта к окружающему миру. 

Т е о р и я. Рифма. 

Н. В. Гоголь. «Пропавшая грамота» или «Ночь перед Рождеством». Детство и 

юность Гоголя. Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Забавные ис-

тории, близкие народным сказкам, поверьям, быличкам, как основа сюжетов по-

вестей Гоголя. Словари, которые Гоголь создавал для своих читателей. Сюжет и 

герои повести. Язык повести. 

Т е о р и я. Поверье. Быличка. 

И. С. Тургенев. «Муму». Детство в Спасском-Лутовинове. История создания 

рассказа. Сюжет и герои рассказа. Богатырский облик и нравственная чистота Ге-



179 

 

 

 

 

расима. Герасим и барыня. Герасим и дворня. Причины самовольного возвраще-

ния героя в родную деревню. Роль пейзажа в сюжете рассказа. Ритм прозы Турге-

нева (описание пути Герасима в родную деревню). 

Т е о р и я. Портрет. Связь между внешним обликом и поступками героя. 

Поэтический образ Родины  

И. С. Никитин. «Русь »; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как 

сын...» (из поэмы «Сашка»); А. В. Кольцов. «Песня пахаря»; А. К. Толстой. «Край 

ты мой, родимый край...»; Н. А. Некрасов. «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя 

гроза», «Летний вечер», «Есть в осени первоначальной...», «Листья»; А. А. Фет. 

«Весенний дождь», «Летний  вечер тих и ясен...», «Учись у них ‒ у дуба, у бере-

зы...», «Я пришел к тебе с приветом...». Автор и его отношение к природе в стро-

ках лирических стихов. 

Т е о р и я. Двусложные размеры стиха ‒ ямб и хорей. 

Героическое прошлое России  

М. Ю. Лермонтов. «Бородино». Патриотическая тема в стихотворениях о 

войне 1812 г. «Бородино»: композиция и герои произведения. Образ старого сол-

дата. Рассказ-монолог старого солдата о знаменитой битве. Молодой солдат как 

слушатель. Автор и его оценка героев и событий. 

Т е о р и я. Строфа. Монолог и диалог в стихотворении. 

Л. Н. Толстой. «Петя Ростов» (отрывки из романа-эпопеи «Война и мир»). 

Роман-эпопея «Война и мир». Партизанская война на страницах романа-эпопеи и 

ее герои. Петя Ростов в партизанском отряде. Петя в разведке. Последний бой и 

героическая гибель как кульминация подвига. 

Т е о р и я. Роман-эпопея. Эпизод (фрагмент) как элемент развития сюжета. 

М. А. Булгаков. «Петя Ростов» (отрывок из инсценировки романа-эпопеи 

«Война и мир» Л. Н. Толстого). Петя Ростов в партизанском отряде. Точное со-

хранение в инсценировке эпизодов партизанской войны из романа-эпопеи. Диалог 

в инсценировке. 

Т е о р и я. Инсценировка прозаического произведения. 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Связь веков  

Неразрывная связь русской литературы XIX и XX‒XXI вв. Богатство литера-

туры XX в. Авторы, произведения и герои XX столетия. Сохранение культурных 

традиций в литературе XX в. Память об А. С. Пушкине в литературе XX в.: И. А. 

Бунин. «26-е мая»; А. А. Ахматова. «В Царском Селе»; В. А. Рождественский. 

«Памятник юноше Пушкину»; К. Д. Бальмонт. «Пушкин»; П. Г. Антокольский. 
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«Бессмертие» и другие стихотворения, посвященные великому поэту (по выбору 

учителя и учащихся). 

Т е о р и я. Темы лирики. 

Литературные сказки писателей XIX‒XX веков  

Сказка как постоянно живой и вечно новый жанр. Расцвет сказки в XX в. 

Сказки писателей-ученых. 

К. Г. Паустовский. «Рождение сказки». Рассказ автора о творческом процессе 

создания художественных произведений. 

Х. К. Андерсен. «Снежная королева». Слово о писателе. Сюжет сказки из семи 

рассказов. Роль Снежной королевы в развитии событий сказки. Герои сказки ‒ 

Герда и Кай. Дружба, верность, коварство, жестокость и предательство в сюжете 

сказки. Победа Герды в неравной борьбе. Мастерство писателя в построении сю-

жета и создании характеров. «Снежная королева» в театре, кино. 

Т е о р и я. Композиция и сюжет большого произведения. 

А. П. Платонов. «Волшебное кольцо». Любовь автора к фольклору. Народная 

сказка «Волшебное кольцо». Герой сказки Платонова ‒ Семен и его друзья: кош-

ка, собака и змея. Победа дружбы и справедливости над жадностью и корыстью. 

Сохранение примет народной сказки и яркость собственной стилистики автора. 

Сказка в переработке Б. В. Шергина (вариант сопоставления). 

Т е о р и я. Фольклорная и литературная сказки. 

Дж. Родари. «Сказки по телефону». Джанни Родари ‒ любимец многих поко-

лений, юных читателей. «Сказки по телефону» ‒ отклик на стремление людей XX 

в. к лаконизму и оперативности. Сказки, которые решают важные нравственные 

проблемы: «Страна без углов», «Человек, который купил Стокгольм», «Вопросы 

наизнанку», «Старые пословицы», «Про мышь, которая ела кошек», «Война коло-

колов» и др. Стремительные сюжеты и активные герои. Современный подход к 

традиционным сюжетам. Лаконизм и афористичность повествования как харак-

терная черта «Сказок по телефону». 

Т е о р и я. Лаконизм как один из способов организации художественного тек-

ста. Его особенности и достоинства. 

В. В. Набоков. «Аня в Стране чудес». Перевод-обработка В. В. Набокова сказ-

ки ученого Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Аня (она же Алиса) ‒ геро-

иня сказки. Любознательность героини и ее способность к быстрым решениям и 

необычным поступкам. Чудо и парадокс на страницах сказки ученого. Сказка 

ученого для детей и для взрослых. 

Т е о р и я. Парадокс. 

Дж. Р. Р. Толкиен. «Хоббит, или Туда и обратно». Джон Роналд Руэл Толкиен 

‒ один из самых читаемых в мире авторов второй половины XX в. Смысл двойно-
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го названия повести «Хоббит, или Туда и обратно». Сказочная страна. Герои по-

вести: Бильбо, Гэндальф и др. Ожесточенность битвы добра со злом. Нравствен-

ные принципы, утверждаемые автором. Многочисленные исследования, которые 

созданы в разных странах, о выдуманной писателем стране. Связь его Средиземья 

с фольклором. Малые формы фольклора (загадки) на страницах произведения. 

Новый жанр в литературах мира ‒ фэнтези. 

Т е о р и я. Фэнтези как жанр. 

Проза русских писателей XX столетия  

И. С. Шмелев. «Как я встречался с Чеховым. За карасями». Встреча юных ры-

боловов с «бледнолицым братом» ‒ Антоном Чеховым на пруду в Замоскворечье. 

Облик и поведение писателя в восприятии его спутника. Двойное название рас-

сказа. 

Т е о р и я. Название произведения. 

Е. И. Замятин. «Огненное “А”». Корабел, инженер, писатель Евгений Замя-

тин. Рассказ о мечте подростков начала века. Герой рассказа как читатель. Сюжет, 

который рожден прочитанной книгой. Комическая развязка. 

Т е о р и я. Рассказ. 

А. И. Куприн. «Мой полёт». Автобиографический очерк и его герои. Полет од-

ного из первых русских летчиков ‒ Заикина с Куприным над Одессой. Отвага и 

решительность героев. 

Т е о р и я. Очерк. Форма прозаического произведения. Отображение реаль-

ных людей, участников реальных событий. 

Образ родины в лирике и прозе XX века  

А. А. Блок. «На лугу», «Ворона»; И. А. Бунин. «Сказка»; К. Д. Бальмонт. 

«Снежинка», «Фейные сказки» («У чудищ», «Осень»); С. А. Есенин. «Пороша», 

«Черемуха»; М. М. Пришвин. «Времена года» (фрагменты); Н. А. Заболоцкий. 

«Оттепель»; Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето...»; Н. М. Рубцов. «В 

горнице» и другие стихотворные и прозаические произведения о красе родной 

земли (по выбору). Чувство привязанности к окружающему человека миру приро-

ды. Точность и неожиданность взгляда на мир в стихотворениях поэтов. Отраже-

ние красоты природы. Бережное отношение к живой природе и стремление ее за-

щитить. Художественные приемы и музыка стиха. Изучение произведений разных 

авторов как своеобразного калейдоскопа мгновенных поэтических зарисовок жи-

вых картин природы. Эстетическое совершенство этих зарисовок. 

Мир наших братьев меньших в поэзии  

Любовь и сострадание ко всему живому. Осуждение человеческой жестокости 

к братьям меньшим. 
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С. А. Есенин. «Песнь о собаке»; В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к ло-

шадям». Произведения писателей и поэтов обо всем живом объединяют мир во-

круг нас в единое пространство. Гуманное отношение человека к природе и жи-

вотным. В беседах о друзьях наших меньших активно использовать самостоя-

тельное чтение таких произведений, как «Белый клык» Дж. Лондона, рассказы Э. 

Сетона-Томпсона, «Жизнь Трезора» В. П. Астафьева, «Арктур ‒ гончий пес» Ю. 

П. Казакова и др. 

Т е о р и я. Лирическая проза. 

Героическое прошлое России  

А. И. Фатьянов. «Соловьи»; А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом ...»; А. А. 

Ахматова. «Мужество»; Р. Г. Гамзатов. «Журавли». Стихи о Великой Отече-

ственной войне. Стихи и песни, созданные на стихи поэтов и их популярность в 

годы Великой Отечественной войны и после нее. Чтение и исполнение произве-

дений (по выбору). 

Т е о р и я. Песня: слово и музыка в их единстве. 

Современная литература  

В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». Автобиографические произведения писа-

теля о детских годах как произведения о формировании характера подростка в 

сибирской деревне. Васютка и его путешествие по осенней тайге. Путь от детско-

го сочинения к рассказу писателя. 

Т е о р и я. Автобиографический рассказ. 

Т. Янссон. «Последний в мир дракон». Писательница и художница Туве Янс-

сон.  Мир нарисованных и описанных в книгах сказочных героев, созданных пи-

сательницей и художником Туве Янссон. Мумми-тролли, хемули, снусмумрики и 

другие существа, которых придумала и нарисовала художница, как герои ее книг. 

Т е о р и я. Литературная сказка и иллюстрация. 

 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

Покорение пространства и времени  

Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Жизнь талантливого писателя и энергичного куп-

ца Даниэля Дефо. Герой его книги ‒ Робинзон. Характерные черты героя Дефо: 

способность не поддаваться обстоятельствам, мужество, стойкость, трудолюбие, 

оптимизм. Робинзон как нарицательное имя. Рождение термина «робинзонада». 

Т е о р и я. «Робинзонада». 

Р. Э. Распэ. «Приключения барона Мюнхгаузена». Барон Мюнхгаузен и при-

думанные им истории. «Конь на крыше», «Волк, запряженный в сани», «Искры из 

глаз», «Удивительная охота» и др. Использование в «подлинных историях» иро-

нии и гротеска, гиперболы и литоты. 
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Т е о р и я. Гротеск. Литота. 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Автобиографическая повесть и ее ге-

рои. Марк Твен ‒ мастер занимательного и веселого повествования. Провинци-

альный американский Санкт-Петербург на Миссисипи и его обитатели. Том и Гек. 

Приключения подростков. Их смелость, авантюризм и неуемная фантазия. Бэкки 

Тэтчер. 

Т е о р и я. Прототип. 

А. Линдгрен. «Приключения Калле Блюмквиста». Астрид Линдгрен и ее тезис: 

«Не хочу писать для взрослых!» Знакомые герои произведений писательницы: 

Карлсон, который живет на крыше, Пеппи Длинныйчулок, Эмиль из Леннеберги и 

др. Три детективные повести о Калле Блюмквисте: «Калле Блюмквист играет», 

«Калле Блюмквист рискует» и «Калле Блюмквист и Расмус». События и приклю-

чения повести «Калле Блюмквист играет». Детективный сюжет повести. Калле и 

его друзья: Андерс и Ева Лотта. Находчивость, энергия и изобретательность глав-

ного героя. Утверждение положительного идеала и нравственных ценностей в по-

вести. 

Т е о р и я. Трилогия. Детективный сюжет. 

Новая жизнь знакомых героев  

Н. С. Гумилев. «Орел Синдбада». Образы знакомых сказок в стихах поэта XX 

в. 

Б. Лесьмян. «Новые приключения Синдбада-морехода». Синдбад XX в. в сказ-

ке польского классика. Знакомый герой в новом произведении. Что привнес но-

вый век в облик героя и события его жизни. Почему новый рассказ о старом герое 

признан классическим произведением польской литературы. 

Т е о р и я. Новая жизнь героев художественных произведений. Что меняется и 

что сохраняется в сюжетах новых произведений о старых героях. 

ИТОГИ  

Картина мира и художественное произведение. Сюжеты изученных произве-

дений. Сюжет и герой. Герои книг вокруг нас. Чтение летом. 

М. И. Цветаева. «Книги в красном переплете». Советы поэта и собственные 

вкусы и пристрастия учеников-читателей в организации летнего чтения. 

 

6-й класс  

Введение. Герой художественного произведения  

Герой художественного произведения. Герой художественного произведения 

и его роль в сюжете. «Разновозрастный отряд» героев художественных произве-

дений, знакомых ученикам. Подросток ‒ герой художественных произведений. 
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«Золотое детство» и «пустыня отрочества» (Л. Толстой). По страницам автобио-

графических произведений. 

ФОЛЬКЛОР.  БЫЛИНЫ  

«На заставе богатырской», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Три по-

ездки Ильи Муромца». Былины и их герои. События на границах родной земли. 

Подвиг богатыря ‒ основа сюжета былин. Илья Муромец ‒ герой былин ‒ защит-

ник родной земли. Сила, смелость, решительность и отсутствие жестокости как 

характерные качества героя былин. Художественное совершенство былины. Бы-

лины и их герои в живописи и музыке. 

Т е о р и я. Былина. Сюжет былины. Гипербола. 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Литература XIX века  

А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). А. Н. Островский как создатель рус-

ского национального театра. Пьеса «Снегурочка» ‒ «весенняя сказка», по опреде-

лению автора. Близость «весенней сказки» к фольклору. Идеальное царство бе-

рендеев. Герои сказки. Могучий мир природы и юная героиня ‒ Снегурочка. 

Т е о р и я. Пьеса-сказка в стихах. Главные герои сказки. 

И. А. Крылов. «Два мальчика», «Волк и Ягненок». Школа жизни подростка в 

баснях Крылова («Мальчик и Змея», «Вороненок», «Два мальчика»). Федюша и 

Сеня в басне «Два мальчика», представляющие различные типы поведения. 

Осуждение эгоизма Федюши. Отсутствие чувства благодарности у этого героя. 

«Волк и Ягненок». Характер взаимоотношений в человеческом сообществе и его 

аллегорическое отражение в басне. Обличение несправедливости, жестокости и 

наглого обмана. Мораль басен Крылова. 

Т е о р и я. Поступки героев и мораль басни. 

В. А. Жуковский. «Лесной царь». Загадки в стихах. Трагические события бал-

лады «Лесной царь». Жуковский ‒ мастер перевода («Лесной царь» ‒ перевод 

баллады Гёте). Стихотворные загадки поэта. Роль метафоры в загадках. 

Т е о р и я. Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. 

 

Незабываемый мир детства и отрочества  

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова внука», «Буран». Багров-внук в гимна-

зии. Герой произведения как читатель. «Буран» как одно из самых ярких описа-

ний природы в русской литературе XIX в. Художественные особенности картины 

бурана. Человек и стихия. 

Т е о р и я. Герой литературного произведения как читатель. Пейзаж в прозаи-

ческом произведении. 
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В. Ф. Одоевский. «Отрывки из журнала Маши» («Пестрые сказки»). Различные 

жанры прозы, объединенные в сборнике. Дневник Маши. Сюжет и особенности 

повествования. Дневник и его автор. Герои и героини дневника Маши. 

Т е о р и я. Дневник как жанр художественного произведения. 

А. С. Пушкин. «К сестре», «К Пущину», «К Юдину», «Товарищам». Годы уче-

ния великого поэта. Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. Тема юношеской 

дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие годы. Послания близким 

друзьям и родным. Радостное чувство от общения с близкими людьми. Совер-

шенство и легкость формы пушкинских посланий. Стихотворение «Товарищам» 

как гимн школьной дружбе. 

Т е о р и я. Гимн. Послание. 

М. Ю. Лермонтов. «Утес», «На севере диком стоит одиноко ...», «Три паль-

мы», «Панорама Москвы», э п и г р а м м а. Тема одиночества в стихотворениях 

Лермонтова. «Три пальмы» ‒ баллада о красоте и беззащитности мира живой 

природы. «Панорама Москвы» ‒ патриотическая картина родной столицы, со-

зданная в ученическом сочинении поэта. Эпиграмма как жанр, способствующий 

острой постановке нравственных вопросов (решение вопроса об эгоизме). 

Т е о р и я. Место и роль пейзажа в художественном произведении. Эпиграм-

ма. 

И. С. Тургенев. «Бежин луг», «Певцы». Природа и быт российской лесостепи в 

«Записках охотника». «Бежин луг» ‒ один из самых популярных рассказов сбор-

ника. Павлуша, Ильюша, Костя, Ванечка и Федя ‒ герои рассказа. Мастерство 

портретных характеристик. Особенности диалога в рассказе. Речевая характери-

стика героев. Утверждение богатства духовного мира крестьянских детей. Поэти-

ческий мир народных поверий в их рассказах: сказки, преданья, былички и их 

различие. Картины природы как естественный фон рассказов мальчиков. «Певцы» 

‒ роль искусства в жизни деревни. Песня как вид народного творчества. Герои 

рассказа и типы исполнителей народных песен. Тонкость и точность психологи-

ческих характеристик героев. 

Т е о р и я. Былички. Сравнительная характеристика героев. Герой литератур-

ного произведения и описание его внешности. Приемы, которые использует автор 

при создании портрета. Автор о своем герое. 

Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Школьник», «Мороз, Красный нос». 

Тема детства в произведениях Некрасова. Яркость изображения крестьянских де-

тей. Их жизнерадостность, любознательность и оптимизм. Крестьянская семья и 

дети. Тяга к знаниям и упорство как черта характера героя стихотворения 

«Школьник». «Мороз, Красный нос» ‒ изображение крестьянского труда. Образ 

русской женщины. Фольклорные мотивы в произведении. 
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Т е о р и я. Сюжет в лироэпическом произведении. Речевая характеристика ге-

роев. Роль имени героя в художественном произведении. Трехсложные размеры 

стиха. 

Л. Н. Толстой. «Отрочество» (главы). «Отрочество» как часть автобиографи-

ческой трилогии писателя. «Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии карти-

ны «золотого детства». Отрочество Николеньки Иртеньева. Николенька и его 

окружение: семья, друзья, учителя. Формирование взглядов подростка. Его мечты 

и планы. 

Т е о р и я. Автобиографическая трилогия. 

Ф. М. Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). Ге-

рои эпизода и трагизм их судеб. Глубина сопереживания автора при рассказе о 

судьбах своих героев. 

Т е о р и я. Эпизод в художественном произведении. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Эк-

замены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в 

главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем соб-

ственных слабостей в главе «Экзамены». 

Т е о р и я. Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя 

художественного произведения. 

А. П. Чехов. «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Каникулярные работы инсти-

тутки Наденьки N.». Юношеские рассказы Чехова. «Хамелеон», «Толстый и тон-

кий». Смысл заголовков рассказов. Сатира в творчестве Чехова. Особенности 

композиции. Герои сатирических рассказов. Говорящие фамилии героев. Художе-

ственная деталь в рассказах. Рассказы о подростках. «Каникулярные работы ин-

ститутки Наденьки N.». Комментарий к творчеству Наденьки. Творческие состя-

зания учеников с ровесницей Наденькой. 

Т е о р и я. Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. 

Мир путешествий и приключений  

Далекое прошлое человечества на страницах художественных произведений 

(беседа по материалам самостоятельного чтения как указанных ниже, так и дру-

гих книг). Интерес читателей к событиям и приключениям в жизни героев про-

шедших времен. Научная достоверность, доступная времени создания произведе-

ния, художественная убедительность изображения.  

Обзор произведений, прочитанных на уроках истории и на уроках внеклассно-

го чтения. (Ж. Рони-Старший. «Борьба за огонь»; Д. Эрвильи. «Приключения до-

исторического мальчика» и др.). Природа и человек в произведениях о доистори-

ческом прошлом. 
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Т е о р и я. Богатство литературы для детей и юношества. Жанры прозы: по-

весть, роман, рассказ. 

Т. Х. Уайт. «Свеча на ветру». Жизнь короля Артура и его рыцарей в зарубеж-

ной литературе. «Король былого и грядущего» Теренса Хенбери Уайта ‒ одна из 

популярных книг о легендарном короле. «Свеча на ветру» как часть этой тетрало-

гии. Ее герои ‒ король Артур и Ланселот (в ней Ланселот ‒ подросток). Сочетание 

в произведении сказки и реальной истории, живого юмора и трагических собы-

тий. Решение нравственной проблемы соотношения Сильной руки и Справедли-

вости. Решение вопроса о роли Красоты в жизни человека. 

Т е о р и я. Тетралогия. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен и его автобиогра-

фические повести. «Приключения Гекльберри Финна» как вторая часть автобио-

графического повествования. Странствия Гека и Джима по полноводной Мисси-

сипи. Гек и Том стали старше: становление и изменение характеров. Диалог в по-

вести. Мастерство Марка Твена-юмориста. Природа на страницах повести. 

Т е о р и я. Юмор. 

Ж. Верн. «Таинственный остров». Жюль Верн и 65 романов его «Необыкно-

венных путешествий». «Таинственный остров» ‒ одна из самых популярных «ро-

бинзонад». Герберт ‒ юный герой среди взрослых товарищей по несчастью. Роль 

дружбы и дружеской заботы о младшем в романе великого фантаста. Названия 

романов и имена героев. 

Т е о р и я. Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель жанра 

научно-фантастического романа. 

О. Уайльд. «Кентервильское привидение». Рассказы и сказки О. Уайльда. Рас-

сказ «Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение мистических 

настроений и суеверий. Ирония и веселая пародия как способ борьбы писателя 

против человеческих заблуждений. Юные герои и воинствующее кентервильское 

привидение, их забавный поединок и победа юных героев. Остроумная и добро-

желательная концовка «страшной» истории. 

Т е о р и я. Пародия. 

О. Генри. «Дары волхвов». Истинные и ложные ценности. Сентиментальный 

сюжет новеллы и ее герои. Особенности сюжета. Рождественский рассказ и его 

особенности. 

Т е о р и я. Рождественский рассказ. 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Герой сказки и ее сюжет. Ответ-

ственность человека за свою планету. Философское звучание сказки. 

Т е о р и я. Философское звучание романтической сказки. 
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ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

XX век и культура чтения  

Чтение и образование. Роль художественной литературы в становлении харак-

тера и взглядов подростка. Литература XX в. и читатель XX в. (авторы и произве-

дения по выбору учителя и учащихся). Любимые авторы. Путь к собственному 

творчеству.  

М. Эндэ. «Бесконечная книга» ‒ путешествие мальчика Бастиана по стране под 

названием Фантазия. «Бесконечная книга» в багаже читателя. «Бесконечная кни-

га» и чтение. 

Т е о р и я. Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы. 

Произведения о детстве в начале XX века  

М. Горький. «Детство» (фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка. 

Активность авторской позиции. 

Т е о р и я. Авторская позиция. 

А. Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и его лю-

бимые книги. Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и реаль-

ность. Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Разочарования увле-

ченного любителя приключенческой литературы. Эпилог рассказа. Смысл заго-

ловка. 

Т е о р и я. Эпилог. Название произведения. 

А. С. Грин. «Гнев отца». Преданность сына отцу-путешественнику. Как возник 

сюжет и название рассказа. Комизм сюжета. Благородство и чуткость отношения 

взрослого к сыну. 

Т е о р и я. Слово в рассказе. 

К. Г. Паустовский. «Повесть о жизни» (главы «Гардемарин», «Как выглядит 

рай»). Далекие годы» как первая из шести частей «Повести о жизни». Глава «Гар-

демарин». Встреча героя с гардемарином. Благородство поведения гардемарина. 

Прав ли автор, утверждая, что «жалость оставляет в душе горький осадок»? Игра 

героя в свой флот. Глава «Как выглядит рай» в автобиографической повести. Ма-

стерство пейзажа в прозе писателя. Главы повести как этапы рассказа о становле-

нии характера. 

Т е о р и я. Роль пейзажа в прозе. 

Ф. А. Искандер. «Детство Чика» (глава «Чик и Пушкин»). Герой цикла расска-

зов по имени Чик. Увлекательная игра со словом в прозе Искандера (имя героя, 

название города детства и др.). Важность главы «Чик и Пушкин как описания пу-

ти юного читателя к постижению тайны собственного творчества. Поединок тще-

славия и творческой радости от игры на сцене. Яркость изображения характера 

героя. Герой и автор. 
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Т е о р и я. Инсценировка. 

Родная природа в стихах русских поэтов XX века  

Лирические произведения о России и ее просторах. И. А. Бунин. «Детство», 

«Первый соловей». Мир воспоминаний в процессе творчества. Лирический образ 

живой природы. Голос автора в строках стихов. 

А. Блок. «Ветер принес издалека...», «Полный месяц встал над лугом». Отра-

жение высоких идеалов в лирике поэта. 

К. Д. Бальмонт. «Золотая рыбка». Совершенство стиха поэта. Близость фольк-

лорным образам. Лирика Бальмонта и ее воплощение в музыке многих компози-

торов. 

Б. Л. Пастернак. «Июль». Необычность мира природы в стихах поэта. 

Т е о р и я. Образ русской природы в лирике поэтов. 

Великая Отечественная война в литературе  

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах в годы Великой 

Отечественной войны, в том числе и о подвигах подростков: Б. Лавренев. «Раз-

ведчик Вихров»; В. Катаев. «Сын полка»; К. М. Симонов. «Мальчишка на лафе-

те», «Сын артиллериста»; Е. К. Винокуров. «В полях за Вислой сонной...»; песни 

военных лет: «Моя Москва» (стихи М. Лисянского, музыка И. Дунаевского) (по 

выбору учителя и учащихся). 

Т е о р и я. Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение геро-

изма и патриотизма в художественном произведении. 

ИТОГИ  

Герой художественного произведения и автор. Тема защиты природы в лите-

ратуре нашего века. Произведения М. М. Пришвина и В. В. Бианки. Книга Б. Ан-

дерсена «Простите, где здесь природа?», созданная по письмам ребят Дании. 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 

 

7-й класс  

Введение. Роды и жанры литературы. Богатство и разнообразие жанров 

Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. Род как исторически 

сложившаяся общность художественных произведений. Судьба жанров эпоса, ли-

рики и драмы в литературе разных народов. 

Богатство и разнообразие жанров всех трех родов литературы. Постоянное об-

новление жанров: появление новых и угасание старых, обогащение и слияние 

жанров. Новое содержание и старые формы. Новое содержание и новые формы. 

Т е о р и я. Роды и жанры литературы. 

ФОЛЬКЛОР  
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Жизнь жанров фольклора. Самые древние и самые молодые жанры. Живые 

жанры устного народного творчества. Обстоятельства появления новых жанров. 

Современная жизнь малых жанров фольклора. Судьбы школьного фольклора. 

Драматические произведения фольклора. 

Т е о р и я. Жанры современного фольклора. 

«Барин». Народный театр на ярмарках и гуляньях. Народные пьесы на ярма-

рочных подмостках и в обычной избе. Элементы игры в народных пьесах. Сати-

рическая драма «Барин» как пьеса и как народная игра. Сюжет, герои и участники 

пьесы-игры ‒ все присутствующие, которые именуются «фофанцы». 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). Героический эпос древности. 

«Илиада» ‒ поэма о Троянской войне. Ахилл ‒ герой поэмы. «Одиссея» ‒ рассказ 

о странствиях и трудном пути домой Одиссея ‒ одного из героев легендарной 

Троянской войны. Одиссей у Циклопа. 

Т е о р и я. Героический эпос. 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ  

Великие имена эпохи и герои их произведений. 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонеты. «Ромео и Джульетта». Трагедия 

как жанр драматического произведения. Отражение в трагедии «вечных» тем: 

любовь, преданность, вражда, месть. Основной конфликт трагедии. Судьба юных 

влюбленных в мире несправедливости и злобы. Смысл финала трагедии. Понятие 

о катарсисе. Сонеты (Сонет № 130 ‒ «Ее глаза на небо не похожи...»). 

Т е о р и я. Трагедия. Сонет. Сонеты Шекспира. 

Из истории сонета. Сонет как одна из популярных форм стиха в литературе 

разных стран на протяжении нескольких столетий: А. С. Пушкин. «Сонет» («Су-

ровый Дант не презирал сонета...»); К. Д. Бальмонт. «Хвала сонету»; Н. С. Гуми-

лев. «Сонет»; Игорь Северянин. «Бунин» и др. 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Популярные жанры литературы XIX в. Золотой век русской поэзии. Расцвет 

жанра басни в начале века. Классические жанры русской прозы XIX в.: роман, по-

весть, рассказ. Жанры драматургии. Связь жанров. 

Т е о р и я. Жанры эпоса, лирики, драмы. 

Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа. 

Басни Ж. де Лафонтена. Русская басня XVIII в. В. К. Тредиаковский. А. П. Сума-

роков. Расцвет русской басни в начале XIX в. Великий баснописец И. А. Крылов. 

Т е о р и я. Басня и притча. 
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Из истории баллады. Истоки жанра баллады. Баллады Жуковского в совре-

менной ему литературе. Баллады писателей XIX и XX вв. Баллада Э. По «Ан-

набель Ли». Баллада в устном народном творчестве, в том числе в школьном 

фольклоре. 

В. А. Жуковский. «Светлана». Краткий очерк жизни и творчества. Дружба с 

Пушкиным. Романтическая лирика поэта. Баллады Жуковского. Жуковский-

переводчик. Знакомство с балладой «Светлана». Народные поверья в балладе, ро-

мантический облик героини, органическая связь событий с изображением мира 

природы.   

«Перчатка». Трагический сюжет баллады. Смелость рыцаря и его чувство соб-

ственного достоинства. Герои и сюжет в переводах Жуковского и Лермонтова. 

Взыскательность нравственной позиции автора. Легкость стиля. 

Т е о р и я. Баллада. 

А. С. Пушкин. «Элегия», «К портрету Жуковского», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Туча», «Друзьям», «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор...»), «Моя эпитафия». Богатство тематики и разнообразие жанров в творче-

стве А. С. Пушкина. Жанры лирики поэта: послание, элегия, стансы, эпиграмма. 

Эмоциональная яркость и совершенство формы лирики поэта.  

Жанры прозы А. С. Пушкина. «Повести Белкина» («Барышня-крестьянка» и 

др.). Героиня повести ‒ Лиза (Бетси). Автор и его решение вопросов композиции 

повести. Сюжет и герои. Рассказ или повесть?  

«Дубровский». Незавершенный роман «Дубровский». Сюжетные особенности 

незавершенного произведения, в котором соединены признаки любовного и соци-

ального романа. Владимир Дубровский как романтический герой. Маша. Их 

окружение. Судьба героев. 

Т е о р и я. Жанры лирики и эпоса. Портрет героя. 

Из истории романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. 

Споры о его роли в современной литературе. 

М. Ю. Лермонтов. «Смерть поэта», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Элегия», 

«Стансы», «Песня», «Романс», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни труд-

ную...»). Мадригалы. Эпиграммы. Эпитафия. Различные жанры в творчестве по-

эта: богатство жанров лирики, лиро-эпические произведения (баллада, поэма). 

Стихотворение «Смерть поэта» и его роль в судьбе автора. Особенности компо-

зиции стихотворения. Яркость стилистики, передающей силу чувств автора. 

«Мцыри». Герой поэмы и его исповедь. Необычность сюжета. Особенности 

пейзажа. Совершенство стиха поэта. Рифма в поэме. 

Т е о р и я. Рифма. «Словарь рифм» М. Ю. Лермонтова. 



192 

 

 

 

 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». История создания комедии. Отражение России XIX в. 

в сюжете и героях комедии. Сила обличения социального зла в комедии. Город-

ничий и чиновники города N. Хлестаков. Знаменитые сцены и знаменитые репли-

ки комедии. Женские образы комедии. Мастерство композиции и речевых харак-

теристик. Авторские ремарки в пьесе. Гоголь о комедии. «Хлестаковщина». Сце-

ническая история комедии (театр, кино). 

Т е о р и я. Афиша комедии. Особенности отражения действительности в дра-

матическом произведении. Структура драматического произведения и образ ге-

роя. Ремарки в пьесе как один из приемов создания образа. 

И. С. Тургенев. «Свидание», «Стихотворения в прозе» («Русский язык», «Со-

бака», «Дурак» и др.). Поэтический образ героини рассказа «Свидание». Роль пей-

зажа в создании облика и характера героев. Последние годы творчества и послед-

ние произведения Тургенева ‒ «Стихотворения в прозе». Творческая лаборатория 

писателя и история создания «Стихотворений в прозе». Нравственный пафос и 

художественные особенности этих произведений. 

Т е о р и я. Стихотворение в прозе. 

Н. А. Некрасов. «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда». 

Гражданская лирика Некрасова. Судьба народа в лирических и лироэпических 

произведениях. Сюжеты и композиция лироэпических произведений Некрасова и 

их герои. Позиция Автора. Стиль, отвечающий теме. 

Т е о р и я. Стиль. Сюжет в лироэпических произведениях. 

Н. С. Лесков. «Левша». Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лес-

кова «...тонко знающего русский язык и влюбленного в его красоту» (М. Горь-

кий). Пафос творческого труда в произведении. Герои сказа: Левша, Платов, цари 

государства Российского и чиновники разных рангов. Сценическая история по-

становок сказа. 

Т е о р и я. Сказ как жанр эпоса. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Премудрый пискарь», «Богатырь». Сатирические сказки писателя. 

Герои сказок и их сюжеты. Социальная острота проблематики и художественные 

особенности сказок. Особенности создания сатирического образа. Объяснение ав-

торского названия «Повесть о том...» (почему сказка названа повестью). Жанро-

вое определение произведения и его условность. Сюжет сказки-повести. Герои ‒ 

два генерала и один мужик. Герой сказки «Богатырь». Нравственные проблемы в 

изображении героев сказок («Премудрый пискарь», «Карась-идеалист» и др.) и 

убедительность авторских суждений. Сатира и гротеск. Сатира «как гром негодо-

вания, гроза духа» (В. Г. Белинский). 

Т е о р и я. Гротеск. Сатира ‒ форма комического в лирике и прозе. 
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А. П. Чехов. «Хирургия», «Жалобная книга», «Смерть чиновника». Юмори-

стические рассказы Чехова. Стремительность развития сюжета «Хирургии». За-

бавный набор реплик, которые характеризуют авторов «Жалобной книги». Без-

удержный юмор и жизнелюбие повествования. Сочувствие к забавным героям 

рассказов. Рассказ «Смерть чиновника» как социальная зарисовка. Разнообразие 

ситуаций и сюжетов. Герои рассказов и их судьбы. 

Т е о р и я. Юмореска. 

Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы. 

Пародия и ее роль в истории литературы. Пародия в литературе разных эпох (от 

древности до наших дней). Козьма Прутков и его «творчество». Современная па-

родия. Пародия и карикатура. Пародия и шарж. 

Т е о р и я. Пародия. Фельетон. Шарж. Карикатура.  

Описания на страницах художественных произведений 

Портрет героя в художественных произведениях различных жанров 

Искусство портрета в творчестве писателей XIX в. Портрет в эпических про-

изведениях: романе, повести, рассказе. Портрет в лирическом произведении. 

Портрет в поэме. Портрет в искусстве слова и в других видах искусства. 

Т е о р и я. Портрет. 

Пейзаж в художественных произведениях различных жанров 

Искусство изображения картин природы в различных жанрах. Пейзаж и Ав-

тор. Пейзажная лирика. Пейзаж в большом эпическом произведении. Роль пейза-

жа в изученных произведениях: поэме «Мцыри», повести «Барышня-крестьянка» 

и других произведениях. 

Т е о р и я. Пейзаж. 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Особенности русской литературы XX в. Нравственная проблематика в лирике 

XX в. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические произведения 

как основа читательских увлечений. Драматургия и читатель. Роль кино и телеви-

дения в расширении сферы воздействия литературы. Связь различных искусств и 

их влияние на обогащение жанров произведений искусства слова. 

Отражение духовных поисков человека XX в. в лирике и прозе  

В. Я. Брюсов. «Хвала человеку», «Труд»; И. А. Бунин. «Изгнание», «У птицы 

есть гнездо...»; К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...»; Игорь Северянин. 

«Не завидуй другу...»; Р. Киплинг. «Если...» (перевод С. Я. Маршака), «Заповедь» 

(перевод М. Лозинского); А. Т. Твардовский. «Как после мартовских метелей...», 

«Июль ‒ макушка лета»; Н. А. Заболоцкий. «Гроза идет»; Б. Ш. Окуджава. «Ар-

батский романс»; В. С. Высоцкий. «Я не люблю...». Лирические раздумья поэтов. 
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Т е о р и я. Тематика лирики. Новые жанры в искусстве. 

М. Горький. «Старуха Изергиль», «Старый Год». Максим Горький, его творче-

ство и роль в судьбах русской культуры. «Старуха Изергиль» как одно из ранних 

произведений писателя. Сочетание реалистического повествования и легенд о 

Данко и Ларре. «Легенда о Данко» ‒ утверждение подвига во имя людей. Сюжет 

легенды и его место в произведении «Старуха Изергиль». Романтический сюжет и 

романтический образ Данко. Обилие и разнообразие произведений эпических 

жанров в творчестве писателя. Сказка «Старый Год» и ее герои. Элементы притчи 

в жанре сказки. 

Т е о р и я. Разнообразие жанров в творчестве писателя. 

В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Мая-

ковским летом на даче», «Гимн обеду». «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» как лироэпическое произведение. Про-

блема творчества. Новаторство Маяковского. Поэт и Солнце. Мир Маяковского ‒ 

мир гипербол. Сатирические гимны поэта. «Гимн обеду». Новое оформление ста-

рых жанров. Особенности стиха Маяковского. 

Т е о р и я. Тонический стих Маяковского. 

М. А. Булгаков. «Ревизор с вышибанием». Гоголь ‒ любимый писатель Булга-

кова. Связь реального события и сюжета «Ревизора» Гоголя. Участники юмори-

стической сценки. «Ревизор с вышибанием» ‒ сатира на злобу дня и на невеже-

ство героев «новой постановки». Необычная связь эпиграфа с текстом. 

Т е о р и я. Драматическая сценка. 

К. Г. Паустовский. «Рождение рассказа». Лирическая проза Паустовского. Ге-

рой рассказа и его мучительные поиски творческого подъема, вдохновения. При-

рода и окружающие люди как причина возникновения творческого импульса. 

Т е о р и я. Замысел и его реализация в произведении искусства. Произведения 

эпоса: роман ‒ повесть ‒ рассказ. 

Из истории эссе. Рождение жанра. Популярность жанра в современной лите-

ратуре.  

К. Г. Паустовский. «Радость творчества». 

Т е о р и я. Эссе. 

Ф. А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические, нравственные и эколо-

гические проблемы, поднятые писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с рас-

сказчиком-автором. Логика истории и развития связей природы и человека. 

Т е о р и я. Сюжет и аллегорические герои. 

А. В. Вампилов. «Несравненный Наконечников». Решение проблемы выбора 

призвания в водевиле. Наконечников, Эдуардов и другие герои. Психологическая 
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точность и юмор диалогов. Мастерство ремарок. Серьезные проблемы веселого 

жанра. Замысел незавершенного водевиля. 

Т е о р и я. Водевиль. 

Великая Отечественная война в художественной литературе  

Жанры лирики. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Ро-

ман-эпопея. Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении деся-

тилетий раскрывалась тема Великой Отечественной войны (повторение с привле-

чением ранее изученных произведений). 

М. А. Шолохов. «Они сражались за Родину» (фрагменты). Сражения в первые 

месяцы войны. Трагические события отступления армии. Эпизоды боев в южных 

степях страны. Стойкость и героизм участников сражений. 

Т е о р и я. Живой отклик искусства на события войны. 

В. Г. Распутин. «Уроки французского». Трудные военные годы в жизни стра-

ны. Любознательность юного героя. Душевная теплота учительницы, ее умение 

помочь ученику. Значение названия рассказа. Гуманизм рассказа. 

Т е о р и я. Живой отклик искусства на исторические события. 

Фантастика и её жанры  

Фантастика и ее жанры в современной литературе. 

Р. Шекли. «Запах мысли». Жанр рассказа в научно-фантастической литерату-

ре. Рассказ «Запах мысли». Герой ‒ Лерой Кливи и обитатели планеты З-М-22. 

Что помогло спастись герою рассказа. Виды коммуникаций и телепатия. Особен-

ности юмора в фантастическом произведении. 

Т е о р и я. Жанры научной фантастики. 

Детективная литература и её жанры  

Особенности произведений детективного жанра. Читатель классики и чита-

тель детектива. 

А. Конан Дойл. «Пляшущие человечки». Конан Дойл и его герой Шерлок 

Холмс в оценке читателей XIX и XX вв. Особенность композиции новелл о Холм-

се. Сюжет «Пляшущих человечков» и герои новеллы. Причины творческого дол-

голетия главного героя новелл Дойла. 

Т е о р и я. Новелла. 

ИТОГИ  

Мир литературы и богатство его жанров. Рекомендации по самостоятельному 

чтению во время летних каникул. 

 

8-й класс  

Введение. Литература и время  
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Литературный процесс как часть исторического процесса. История в произве-

дениях искусства слова. Время на страницах исторических произведений. Жанро-

вое разнообразие произведений исторической тематики. Исторический роман, по-

весть, рассказ; исторические пьесы, поэмы, песни; исторические мотивы в лирике. 

«Калоши счастья» Х. К. Андерсена и «Цицерон» Ф. И. Тютчева как эпиграфы 

курса 8 класса, которые подчеркивают роль обращения художественной литера-

туры к истории. 

Х. К. Андерсен. «Калоши счастья» как развернутая притча о характере связи 

времен. Герой сказки и его путешествие в Средние века. Четкость и убедитель-

ность выводов автора. 

Ф. И. Тютчев. «Цицерон». Неразрывность связи судьбы человека со своим 

временем. 

Т е о р и я. Литература и история. Эпиграф. 

ФОЛЬКЛОР  

История в устном народном творчестве. Жанры исторической тематики в 

фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений фольклора. 

Т е о р и я. Исторические сюжеты в народном толковании. 

П р а к т и к у м. Знакомство с фрагментами из поэм А. С. Пушкина «Полтава» 

и «Медный всадник». Ответы на вопросы и выполнение заданий. 

Народная историческая песня  

Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы. Петр Великий и 

Иван Грозный в песнях.  

«Правеж». Образ Ивана Грозного. «Петра Первого узнают в шведском городе» 

и др. Художественные особенности исторических песен. Историческая народная 

песня и ее исполнители. Слово и музыка в народной песне. 

Т е о р и я. Историческая народная песня. 

Народный театр  

Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. От об-

ряда к пьесе. Постановка пьес на народных сценах. География распространения 

народной драмы.  

«Как француз Москву брал». Героико-романтическая народная драма. Осо-

бенности народной драмы: сочетание и чередование трагических сцен с комиче-

скими. Драматический конфликт в «исторической» народной пьесе. Соединение 

героев разных эпох в одном произведении. Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. 

Сюжет. Патриотический пафос народной пьесы. 

Т е о р и я. Народная драма. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Литература эпохи Возрождения  

М. де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» (главы). Герой романа Дон Кихот и 

его оруженосец Санчо Панса. Пародия на рыцарский роман. Иллюзия и действи-

тельность.  Дон Кихот как «вечный образ». 

Т е о р и я. Рыцарский роман. «Вечный образ». 

Литература эпохи Просвещения  

Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Комедия как жанр драмати-

ческого произведения. Особенности комедии классицизма. Сатирический образ 

господина Журдена. 

Т е о р и я. Классицизм. Комедия. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности 

отражения исторического прошлого в литературе Средних веков. 

Т е о р и я. Древнерусская литература и ее жанры. 

Летопись. Воинская повесть  

«Повесть временных лет», «Повесть о разорении Рязани Батыем». Русская ле-

топись как жанр исторического повествования. Отражение событий истории в ле-

тописях XI‒XVII вв. «Повесть временных лет» как первый общерусский летопис-

ный свод. Источники повести ‒ более ранние своды и записи. 

Т е о р и я. Летопись. Воинская повесть. 

П р а к т и к у м. Знакомство с фрагментом из «Повести временных лет» ‒ 

«Смерть Олега от своего коня». Чтение фрагмента из «Повести о разорении Ряза-

ни Батыем». Ответы на вопросы и выполнение заданий. 

Житие  

Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских свя-

тых на страницах летописи. Популярность жанра жития в древнерусской литера-

туре. Особенности изображения биографии героя в жанре жития. Роль нравствен-

ного поучения на страницах жития. 

«Сказание о житии Александра Невского». Жизнь героя русской истории как 

канонизированного святого на страницах жития.  

Б. К. Зайцев. «Преподобный Сергий Радонежский». Элементы житийного 

жанра в авторском произведении XX в. Становление характера подвижника. 

Т е о р и я. Житие. Художественные особенности жанра жития. 

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Жанры исторических произведений: эпические и драматические. Историче-

ские драмы Я. Б. Княжнина. Отражение и оценка событий русской истории в 
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научном и художественном творчестве Н. М. Карамзина. Покорение Новгорода 

Иваном III («История государства Российского»). Повесть «Марфа-посадница». 

Т е о р и я. Историческая драма. Историческая повесть. 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Герои и 

события комедии. Резкое противопоставление позиции Простаковых, Скотини-

ных и Правдина, Стародума. Классицизм в драматическом произведении. 

Т е о р и я. Классицизм в драматическом произведении. 

П р о е к т н а я   д е я т е л ь н о с т ь. Инсценировка одного из фрагментов 

пьесы «Недоросль» Д. И. Фонвизина. Создание электронного альбома иллюстра-

ций к пьесе. 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Постоянство интересов читателей и писателей XIX в. к историческим событи-

ям и героям. История в произведениях классики. Массовая литература на истори-

ческие темы. Патриотическое звучание произведений исторической тематики. 

Яркость выражения авторской позиции в произведениях на исторические темы. 

Т е о р и я. Исторические темы в русской классике. Романтизм и реализм ли-

тературы XIX в. Родная история в произведениях этого века. 

Былины и их герои в поэзии XIX века  

А. К. Толстой. «Илья Муромец», «Правда», «Курган»; С. Д. Дрожжин. «Песня 

Микулы Селяниновича» (по выбору учителя и учащихся). Герои и события былин 

в русской поэзии. Былинные мотивы в разных видах художественного творчества. 

Обращение А. К. Толстого к стихотворному переложению сюжетов русских бы-

лин, его восхищение цельными героическими характерами былинных богатырей. 

Поэтическая сила и обаяние произведений поэта. Устное народное творчество как 

источник поэзии С. Д. Дрожжина. Былинные образы в творчестве поэта. Искрен-

ность и задушевность его стихотворений. 

Т е о р и я. Былина и баллада. 

Г. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате» (перевод И. А. Бунина). Поэтичность ин-

дейских легенд и преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ 

народного героя Гайаваты. Художественные особенности изображения. Близость 

героев поэмы к миру природы. Образность и красота поэтического языка «Песни 

о Гайавате». Совершенство перевода. 

Т е о р и я. Песнь как жанр. 

В. Скотт. «Айвенго» (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). 

Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. Типы исторических ро-

манов: роман-хроника, роман-жизнеописание, биографический роман, авантюрно-

исторический роман. Изображение героев и изображение эпохи. Концепция исто-
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рии и человека в романе. Романтический историзм и осмысление законов разви-

тия человечества. Герой романтического исторического романа и сюжет. Айвенго 

и леди Ровена. Ричард Львиное Сердце и Робин Гуд как исторические герои и как 

персонажи романа. Пушкин о Вальтере Скотте. 

Т е о р и я. Исторический роман. 

И. А. Крылов. «Волк на псарне». Историческое событие и жанр басни. Патрио-

тический пафос басни Крылова. Кутузов и Наполеон в аллегорическом произве-

дении. Мораль басни и ее роль в реальных событиях Отечественной войны 1812 г. 

Т е о р и я. Басня на историческую тему. 

А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге», «Анчар». Богатство исторической те-

матики в творчестве Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. Тема 

судьбы, рока в балладе «Песнь о вещем Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет лето-

писного эпизода. Герой и его судьба. Поэтическое совершенство произведения и 

его музыкальное воплощение. Стихотворение «Анчар» как осмысление проблемы 

власти и деспотизма. 

«Полтава» (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в по-

эме ‒ образ вдохновителя победы. 

«Капитанская дочка». Болдинская осень 1833 г. Работа над «Историей Пугаче-

ва» и романом «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в художе-

ственном произведении: художественное мастерство Пушкина в произведениях 

двух различных жанров, созданных на одном материале. Сюжет романа «Капи-

танская дочка» и его важнейшие события. Исторические события и исторические 

герои на страницах романа. Пугачев как вождь народного восстания и как чело-

век. Взгляд Пушкина на восстание Пугачева как на «бунт бессмысленный и бес-

пощадный». Острота постановки проблемы. Герои исторические и герои вымыш-

ленные: Гринев и Пугачев, Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. Становление ха-

рактера Гринева. Проблема чести, долга, милосердия. Проблема морального вы-

бора. Портрет и пейзаж на страницах исторической прозы. Роль эпиграфов в ро-

мане. Название и идейный смысл произведений («История Пугачева» и «Капитан-

ская дочка»). 

«Пиковая дама». История создания. Нравственная проблематика повести. Об-

раз Германна. Особенности жизненной философии героя и проблема «наполео-

низма». Тема денег. Фантастика в повести. 

Т е о р и я. Историческая проза. Историческая повесть и исторический труд. 

Эпиграф. Сюжет и фабула. Автор в историческом произведении. 

П р а к т и к у м. Чтение стихотворения «Анчар». Ответы на вопросы и выпол-

нение заданий. 
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П р а к т и к у м. Знакомство с описанием внешности Емельяна Пугачева, при-

веденным Пушкиным в «Истории Пугачевского бунта». Ответы на вопросы и вы-

полнение заданий. Сопоставление портрета Пугачева с портретом того же героя, 

созданным Пушкиным в «Капитанской дочке». 

П р о е к т н а я   д е я т е л ь н о с т ь. Проект в виде электронной презентации: 

«Жизненная правда и художественный вымысел в повести А. С. Пушкина “Капи-

танская дочка”». Нанесение маршрута войск Е. Пугачева и основных сражений на 

современную карту России. 

М. Ю. Лермонтов. «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Лирика поэта на тему родины. Быт и 

нравы XVI в. в поэме. Исторический сюжет и герои песни. Трагическое столкно-

вение героев. Иван Грозный, опричник Кирибеевич и купец Калашников. Нрав-

ственные проблемы песни. Благородство и стойкость Калашникова и позиция Ки-

рибеевича. Нравственная оценка событий автором. Связь поэмы с устным народ-

ным творчеством. Романтическое изображение природы как фона событий. «Пес-

ня...» как лироэпическое произведение. 

Т е о р и я. Историческая поэма. 

П р о е к т н а я   д е я т е л ь н о с т ь. Проект «О жизни и быте в эпоху царя 

Ивана Грозного». Презентация «Поэма Лермонтова “Песня про царя Ивана Васи-

льевича…” в контексте русской истории и культуры». 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая основа и народно-поэтические ис-

токи повести. XVI век Южной Руси в повести Гоголя. Гоголь ‒ мастер батальных 

сцен и героических характеров. Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа 

и природы на страницах повести. Запорожская Сечь как прославление боевого то-

варищества, ее нравы и обычаи. Образы Тараса и его сыновей. Мастерство Гоголя 

в изображении природы. Патриотический пафос произведения. Роль лирических 

отступлений в повествовании. Авторское отношение к героям. 

Т е о р и я. Историческая повесть. Патриотический пафос произведения. 

П р о е к т н а я   д е я т е л ь н о с т ь. Презентация или доклада «Роль Запо-

рожской Сечи в формировании характеров героев повести Н. В. Гоголя «Тарас 

Бульба». Развернутое сообщение на тему «Биография и география понятия «това-

рищество» (по материалам повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»). Презентация 

«Картина И. Е. Репина “Письмо запорожцев турецкому султану” и повесть Н. В. 

Гоголя «Тарас Бульба». 

Историческое прошлое в лирике и прозе  

В. А. Жуковский. «Воспоминание», «Песня»; А. С. Пушкин. «Воспоминание», 

«Стансы»; Д. В. Давыдов. «Бородинское поле»; И. И. Козлов. «Вечерний звон»; Ф. 

И. Глинка. «Москва»; А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе». Обраще-
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ние лирических поэтов к исторической тематике. Масштаб осмысления былого в 

лирике: отражение как значительных исторических событий, так и сокровенных 

воспоминаний, воскрешающих личный опыт поэта. Яркая индивидуальность по-

эта в художественной оценке минувшего. 

А. К. Толстой. «Василий Шибанов». Подлинные исторические лица ‒ царь 

Иван Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал ав-

тора. 

«Князь Серебряный». Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его 

главные герои. Исторические лица ‒ царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов и 

др. Вымышленные герои и их роль на страницах исторического повествования. 

Романтический взгляд на родную историю. Патриотический пафос повествования. 

Высокие нравственные идеалы автора и убедительность его позиции. Историче-

ская точность в воспроизведении быта эпохи. Художественные особенности по-

вествования. Роль фольклорных произведений в романе. Народная песня на стра-

ницах романа. 

Т е о р и я. Исторический роман. Связь исторического романа с фольклором. 

А. Дюма. «Три мушкетера» (самостоятельное чтение с последующим обсуж-

дением). Авантюрно-исторические романы Александра Дюма-отца. Трансформа-

ция исторических событий и исторических героев. Мир вымышленных героев на 

фоне исторических обстоятельств. Увлекательность сюжетов и яркость характе-

ров. Кодекс чести и правила поведения героев в романах А. Дюма. Яркость автор-

ской позиции. Причина популярности произведений А. Дюма. 

Т е о р и я. Авантюрно-исторический роман. 

Л. Н. Толстой. «После бала». Гуманистический пафос рассказа. «После бала» 

как воспоминание о впечатлениях юности. Герои и их судьбы. Иван Васильевич 

как герой-рассказчик. Контраст как основа композиции рассказа, раскрытия ду-

шевного состояния героя. Роль случая в жизни и судьбе человека. Образ «граци-

озной и величественной» Вареньки. Полковник на балу и после бала. Сцена истя-

зания беглого солдата, красочные и звуковые образы при ее создании. Время и 

пространство в рассказе. Художественное мастерство писателя. 

«Посмертные записки старца Федора Кузьмича» как раздумье Льва Толстого о 

судьбе человека. Сопоставление произведений «После бала» и «Посмертные за-

писки старца Федора Кузьмича» для широты представления о позиции автора. 

Т е о р и я. Контраст как прием композиции. 

П р а к т и к у м. Знакомство с фрагментом из публицистических сочинений Л. 

Н. Толстого. Ответы на вопросы и выполнение заданий. 
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П р о е к т н а я   д е я т е л ь н о с т ь. Проект в виде реферата к итоговому 

уроку по рассказу «После бала»: «Воплощение религиозно-философских воззре-

ний Л. Н. Толстого в его рассказе «После бала». 

Т е о р и я. Место интерьера и пейзажа в композиции исторического произве-

дения. 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Былины и их герои в произведениях XX века  

И. А. Бунин. «На распутье», «Святогор», «Святогор и Илья»; К. Д. Бальмонт. 

«Живая вода»; Е. М. Винокуров. «Богатырь». Былины и их герои в произведениях 

XX в. Трансформация образа былинного героя в произведениях XX в. Живая сти-

хия русского фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. Проникновенное отра-

жение былинных образов в его поэзии. Мастерство исторических образов и со-

вершенство языка, разнообразие и богатство ритмики стихотворений поэта. Бы-

линные мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта. Стихотворение «Живая вода» как 

обращение к «родным богатырям». Чистота и прозрачность ритма, «перезвоны 

благозвучий» стихотворных строк поэта. 

Т е о р и я. Былины в лирике XX в. 

Ю. Н. Тынянов. «Восковая персона», «Подпоручик Киже». Исторические ро-

маны и повести Тынянова. «Восковая персона» как повесть о судьбе Петра Вели-

кого и его наследия. Герои и сюжет повести. «Подпоручик Киже» — осуждение 

нелепостей воинской службы при Павле I. Язык и стиль, помогающий воссоздать 

картины русской истории. 

Т е о р и я. Язык и стиль исторического повествования. 

М. Алданов. «Чертов мост» (главы), «Святая Елена, маленький остров». Исто-

рические романы и повести Марка Алданова. Родная история и история Европы в 

произведениях автора русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия исто-

рических портретов. Блестящее изображение полководца Суворова в романе 

«Чертов мост». «Святая Елена, маленький остров» как завершение тетралогии. 

Последние годы жизни Наполеона. Неразрывность связи времен как главная тема 

творчества М. Алданова. Активное утверждение авторской позиции в произведе-

ниях исторического цикла. 

Т е о р и я. Циклы исторических романов (тетралогия, трилогия). 

Б. Л. Васильев. «Утоли моя печали...». Изображение ходынской трагедии. По-

нимание автором и его героями причин этой трагедии. Различные пути развития 

России в представлении героев романа. Обыденная жизнь людей на фоне трагиче-

ских страниц родной истории. Исторические лица, изображенные в произведении 

(император Николай II, великий князь Сергей Александрович, Иван Каляев, Вла-
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димир Иванович Немирович-Данченко). Главная героиня Наденька Олексина, ее 

искания. Зависимость судьбы Наденьки от происходящих событий. Смысл загла-

вия романа. 

Т е о р и я. Исторический роман и его название. 

Великая Отечественная война в литературе  

А. А. Ахматова. «Клятва», «Мужество»; А. А. Прокофьев. «Москва»; К. М. 

Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; А. Т. Твардовский. «Рас-

сказ танкиста»; Ю. В. Друнина. «Зинка»; М. А. Дудин. «Здесь грязь, и бред, и вши в 

траншеях...»; А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...»; М. В. Исаковский. 

«Огонек»; Б. Ш. Окуджава. «До свидания, мальчики»; Е. М. Винокуров. «В полях 

за Вислой сонной...»; В. С. Высоцкий. «Штрафные батальоны». 

Л. М. Леонов. «Золотая карета». Тема Великой Отечественной войны в произ-

ведениях послевоенных лет. Судьбы героев пьесы и их идеалы. Романтический 

настрой автора при создании образов героев и истолкования их отношения к 

судьбе человека. Драматический сюжет и драматические судьбы. 

Т е о р и я. Символика названия пьесы. 

Мотивы былого в лирике поэтов XX века  

В. Я. Брюсов. «Тени прошлого», «Век за веком»; З. Н. Гиппиус. «14 декабря»; 

Н. С. Гумилев. «Старина», «Прапамять»; М. А. Кузмин. «Летний сад»; М. И. Цве-

таева. «Домики старой Москвы», «Генералам двенадцатого года»; Г. В. Иванов. 

«Есть в литографиях старинных мастеров...»; Д. Б. Кедрин. «Зодчие» и др. Тради-

ционное внимание поэтов к родной истории и ее событиям. Тема прошлого как 

одна из тем лирики поэтов XX столетия. Осмысление былого поэтами Серебряно-

го века и современными поэтами. Лирические раздумья об исторических событи-

ях, о свершениях и ошибках человечества, о произведениях искусства как свиде-

телях минувшего. 

Т е о р и я. Роль темы прошлого в лирике XX в. 

П р о е к т н а я   д е я т е л ь н о с т ь. Проект в виде электронной презентации 

«Тема памяти в лирике русских поэтов XX века». 

П р о е к т н а я   д е я т е л ь н о с т ь. Создание книги стихов «Российские по-

эты о Великой Отечественной войне» с помощью компьютерных технологий. 

Школьный вечер «Строки, опаленные войной». Подготовка и выпуск школьного 

альманаха или стенной газеты к юбилею празднования Дня Победы. 

ИТОГИ  

Беседа по итогам чтения и изучения произведений исторической тематики в 

течение года. Произведения русской и зарубежной литературы, отражающие ис-

торические события. Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних 

каникул. 
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9-й класс  

Введение. Шедевры литературы и наше чтение  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный 

мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Национальная самобытность русской литературы. Русская литература в контексте 

мировой. 

Т е о р и я. Понятие о литературном процессе. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы Древней 

Руси. Русские летописи как исторические повествования. Жанр жития (с исполь-

зованием повторения), поучения, хождения. 

«Слова о полку Игореве». История находки «Слова о полку Игореве». «Сло-

во...» как высокопоэтическое патриотическое произведение ‒ первое произведе-

ние национальной классики. Историческая основа памятника, его сюжет, идейное 

содержание. Жанр и композиция «Слова...». Образ Русской земли и нравственно-

поэтическая идея «Слова...». Образы русских князей. «Золотое слово» Святослава. 

Князь Игорь. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Художествен-

ные особенности памятника. Связь «Слова...» с устным народным творчеством. 

Роль памятника в судьбах русской культуры. Тема «Слова...» в лирике русских 

поэтов. 

Т е о р и я. Стихотворный перевод. Проблема определения авторства «Слова о 

полку Игореве».  

Вопросы для самопроверки. 

П р а к т и к у м. Фрагмент «Слова...» на древнерусском языке. Вопросы и за-

дания по тексту. 

Значение древнерусской литературы и ее роль в развитии отечественной лите-

ратуры. 

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Интенсивность развития литературы в конце XVII ‒ начале XVIII в. Зарожде-

ние «бытовых» и «сатирических» повестей, лирической поэзии. Возникновение 

придворного театра и драматургии. Рождение русской журналистики ‒ в 1703 г. 

выход первой газеты «Ведомости». Особенности становления русской литерату-

ры. Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Клас-

сицизм и его особенности. Теоретики классицизма. Жанры классицизма: траге-

дия, комедия, ода. Особенности драматического произведения: единство места, 
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времени и действия. Главные правила классицизма: простота, стройность, логич-

ность. Национальные особенности русского классицизма. Повышенный интерес 

художников к историческому прошлому страны. Идея прославления величия и 

могущества Российского государства. Зарождение в литературе антикрепостниче-

ской направленности.  

Наиболее яркие представители русского классицизма: Феофан Прокопович 

(стихотворная пьеса «Владимир»), Антиох Кантемир (сатира «На хулящих уче-

ние (Куму своему)»), А. П. Сумароков (эпистолы «О стихотворстве», «О русском 

языке»), В. К. Тредиаковский, реформатор стихосложения в России.  

Вопросы для самопроверки. 

П р а к т и к у м. Изучение фрагмента из комедии «Недоросль» Д. И. Фонвизи-

на. 

Сентиментализм как литературное направление. Особенности классицизма и 

сентиментализма в русской литературе. 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Ве-

личества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагмен-

ты). Биография и творческий путь Ломоносова. Ломоносов ‒ ученый, реформатор 

русского языка, поэт. Прославление родины, науки и просвещения, мира в худо-

жественных произведениях поэта. Безграничность мироздания и богатство «Бо-

жьего мира» в его лирике. Жанр оды. 

Т е о р и я. Ода. Силлабо-тоническое стихосложение. 

П р а к т и к у м. Отрывки из трактатов М. В. Ломоносова «Письма о правилах 

российского стихотворства», «Предисловие о пользе книг церковных в россий-

ском языке». Конспектирование, ответы на вопросы и задания. Особенности оди-

ческой поэзии М. В. Ломоносова. 

П р о е к т н а я   д е я т е л ь н о с т ь. Выполнение проекта «Все испытал и все 

проник». Проведение викторины «Я знаю Ломоносова». Составление электронно-

го видеоряда по теме. 

Г. Р. Державин. «Властителям и судиям», «Памятник». Биография и творче-

ский путь Державина. Державин ‒ крупнейший поэт XVIII в. Сочетание в произ-

ведениях Державина классицизма и новаторских черт. Новое в жанре оды: соче-

тание возвышенного с обыденным. Гражданский пафос его лирики. 

Т е о р и я. Классицизм и классика. 

П р а к т и к у м. Оды «Памятник», «Властителям и судиям». Ответы на вопро-

сы и выполнение заданий. Псалом 81. Сравнительный анализ. 

П р о е к т н а я   д е я т е л ь н о с т ь. Диспут на тему «Классицизм в совре-

менном театральном искусстве». Проект «Г. Р. Державин ‒ государственный дея-
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тель во времена Екатерины II». Сравнительный анализ переводов оды Горация 

«Exegi monumentum...». 

Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза». Биография и творческий путь Карамзина. Ка-

рамзин ‒ писатель и ученый. «Истории государства Российского» ‒ главный труд 

творчества Карамзина. 

П р а к т и к у м. Сравнительный анализ двух трудов: «Истории государства 

Российского» (фрагмент) Н. М. Карамзина и «Истории Российского государства» 

(фрагмент) Б. Акунина. 

Лирика и проза Карамзина. «Бедная Лиза» как произведение русского сенти-

ментализма. Мир природы и психологическая характеристика героев. Авторская 

позиция. Язык и стиль повести. Карамзин-историк. 

Т е о р и я. Сентиментализм. 

П р о е к т н а я   д е я т е л ь н о с т ь. Проект «Москва в повести Карамзина 

“Бедная Лиза”». 

Значение русской литературы XVIII в. 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золо-

той век русской поэзии. К. Ф. Рылеев, П. А. Вяземский, В. Г. Белинский, В. А. 

Жуковский, К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин. Совершенство поэтического мастер-

ства поэтов золотого века. Проза и драматургия в эпоху золотого века поэзии. 

Комедия А. С. Грибоедова и проза А. С. Пушкина.  

Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Принцип двоемирия ‒ 

соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Форми-

рование представления о национальной самобытности. А. С. Пушкин как родона-

чальник новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского 

языка. 

Т е о р и я. Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе. 

А. С. Грибоедов. «Горе от ума». Очерк жизни Грибоедова. История создания 

комедии. Смысл названия и проблема ума в комедии. Сатирическое изображение 

жизни и нравов московского дворянства. Особенности развития комедийной ин-

триги; своеобразие конфликта. Сюжет и композиция. Система образов. «Фаму-

совская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и Фамусов. Чацкий и Молчалин. 

Чацкий и Софья. Новаторство драматурга; черты классицизма и романтизма, 

жанровое своеобразие, язык. «Говорящие» фамилии. «Открытость» финала пьесы. 

Пьеса в восприятии критики. (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний» и др.). Сцени-

ческая жизнь комедии. 

Т е о р и я. Внесценические персонажи пьесы. 
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П р а к т и к у м. Этюд И. А. Гончарова «Мильон терзаний». Ответы на вопро-

сы и выполнение заданий. Знакомство с письмом А. С. Пушкина к А. А. Бестуже-

ву. Ответы на вопросы. Знакомство с высказываниями критиков о жанре комедии 

«Горе от ума». 

П р о е к т н а я   д е я т е л ь н о с т ь. Презентация «Грибоедовская Хмелита». 

Создание электронного альбома иллюстраций к комедии «Горе от ума». Подго-

товка журнала «Поэт, драматург, дипломат» (устно). Презентация «Сценическая 

история комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

В. А. Жуковский. «Светлана». Жуковский-переводчик. Дружба с Пушкиным. 

Романтическая лирика поэта. Сюжет «Светланы». Народные поверья в балладе, 

романтический облик героини. Связь событий с изображением мира природы. 

Т е о р и я. Жанры романтической лирики. 

П р а к т и к у м. «Светлана». Знакомство с элегией. Работа с вопросами и за-

даниями учебника. 

П р о е к т н а я   д е я т е л ь н о с т ь. Презентация «Баллады Жуковского». 

А. С. Пушкин. «Храни меня, мой талисман…», «Сожжённое письмо», «К Чаа-

даеву», «К морю», «Осень» (отрывок), «Пророк», «Если жизнь тебя обманет…», 

«Поэт», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...» и др. Творческий путь А. С. Пушкина (на основе ранее изучен-

ного). Годы ссылки. Болдинская осень 1830 г. Стихотворения Пушкина разных 

лет. Богатство тематики и совершенство формы. Любовная лирика Пушкина. Лю-

бовь как источник творческого вдохновения. Красота любовного чувства лириче-

ского героя, преклонение перед любимой женщиной. Особые формы метафориза-

ции в стихотворениях о любви. Философские размышления о жизни. Оптимизм 

философской лирики Пушкина. Дружба в лирике Пушкина («19 октября»). Ис-

кренняя привязанность поэта к друзьям лицейских лет. Размышления поэта о ско-

ротечности человеческого бытия. Сущность творчества, тема поэта и поэзии. По-

иски своего места в поэзии. Вдохновение поэта как особое состояние. Философ-

ско-эстетические раздумья поэта, вечность идей, отраженных в лирике. Роль ар-

хаичной лексики в создании философского настроя стихотворения. 

«Евгений Онегин» ‒ роман в стихах. История создания. Особенности жанра и 

композиции романа в стихах. Единство лирического и эпического начала; нрав-

ственно-философская проблематика произведения. Сюжет романа и темы лириче-

ских отступлений. Жизнь столицы и мир деревни. Автор и его герои. Образ Оне-

гина и тема «лишнего человека» в русской литературе. Татьяна как «милый иде-

ал» Пушкина. Картины родной природы. «Открытый» финал романа. Онегинская 

строфа. Реализм романа. А. С. Пушкин в русской критике (статьи В. Г. Белинско-

го и др.). 
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«Маленькие трагедии». Вечные конфликты в конкретных исторических обсто-

ятельствах. «Моцарт и Сальери». Творчество и нравственная взыскательность ху-

дожника. Моцарт и Сальери – два типа отношения к творчеству. «Гений и злодей-

ство – две вещи  несовместимые». Столкновение добра и зла в пьесе. 

Т е о р и я. Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. 

П р о е к т н а я   д е я т е л ь н о с т ь. Чтение и комментирование оды А. С. 

Пушкина «Вольность» (1818). Создание электронной презентации «Друзья Пуш-

кина» или «Любимые женщины поэта». Проведение самостоятельного исследова-

ния на тему для подготовки презентации на тему «Потомки А. С. Пушкина». Со-

ставление виртуальной экскурсии по пушкинским местам. Составление карты-

схемы «Путешествие Онегина». Создание страницы главных героев романа «Ев-

гений Онегин» в социальных сетях. 

М. Ю. Лермонтов. «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына...», «Поэт» («От-

делкой золотой блистает мой кинжал...»), «Монолог», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Пленный рыцарь» и др. Биография и творческий путь. Трагичность 

судьбы поэта. Светлые и грустные воспоминания детства. Поиск своего места в 

поэзии. Любовные стихи Лермонтова. Мотив трагедии поколения. Одиночество и 

мечты о счастье и взаимопонимании в творчестве поэта. Символика в стихах 

Лермонтова. Развитие в творчестве Лермонтова пушкинских традиций. Природа и 

человек в философской лирике Лермонтова. 

«Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Особен-

ности композиции романа, ее роль в раскрытии образа Печорина. Фабула и сю-

жет. Печорин среди других героев романа. Печорин в галерее «лишних» людей. 

Роль повести «Максим Максимыч». Повесть «Тамань». Сюжет и герои повести. 

Реалистическое и романтическое начало в повести. Художественное совершен-

ство языка повести. Нравственно-философская проблематика произведения, про-

блема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. 

Т е о р и я. Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 

П р о е к т н а я   д е я т е л ь н о т ь. Подготовка электронной презентации в 

форме заочной экскурсии в музей-заповедник «Тарханы». Создание электронного 

альбома иллюстраций к «Герою нашего времени». Создание электронной презен-

тации «Кавказ в стихах и акварелях Лермонтова». 

Н. В. Гоголь. «Мертвые души» (главы). Биография и творческий путь (на ос-

нове ранее изученного). Пьесы Гоголя (повторение). «Мертвые души». Замысел, 

жанр и композиция поэмы. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествова-

ния. Роль и место Чичикова в системе образов поэмы. Помещики и чиновники в 

поэме и приемы создания их образов. «Живая Русь» в поэме и мотив дороги. 

Единство эпического и лирического начала в поэме, написанной прозой. Место 
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«Повести о капитане Копейкине» в поэме. Сатира в поэме. Художественные при-

емы Гоголя (использование контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и 

лиризм в повествовании, использование амплификации и др.). 

«Шинель» («Петербургские повести»). Судьба «маленького человека» в пове-

сти. Приемы создания образа героя. Город как носитель зла. 

Т е о р и я. Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 

П р о е к т н а я   д е я т е л ь н о с т ь. Составление словаря устаревших или 

диалектных слов, встречающихся в поэме Гоголя «Мертвые души». Создание 

электронной презентации «Герои произведений Гоголя». 

Ф. И. Тютчев. «Как сладко дремлет сад темно-зеленый...», «День и ночь», 

«Эти бедные  селенья...», «Живым сочувствием привета…», «Еще томлюсь тоской 

желаний...», «Она сидела на полу...», «С поляны коршун поднялся...».  Краткая 

биографическая справка. Лирика природы. Тютчев о поэте. Любовная лирика. 

Философские миниатюры. 

А. А. Фет.  «Чудная картина...», «На заре ты ее не буди...», «Вечер», «Я тебе 

ничего не скажу...», «Как беден наш язык!..», «Я вдаль иду...»,  «Спасибо ж тем, 

под чьим приютом…», «Нет, я не изменил...», «Я был опять в саду твоем...» (по 

выбору). Необычность судьбы поэта. Лирика любви, природы, патриотическая 

тематика. Роль метафор и сравнений в поэтических текстах Фета. 

Т е о р и я. Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. 

Н. А. Некрасов.  «Родина», «Тройка», «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Замолкни, Муза мести и печали!..» и др. Представление Некрасова о поэте и поэ-

зии. Своеобразие некрасовской Музы. 

Т е о р и я. Трехсложные стихотворные размеры.  

И. С. Тургенев. «Первая  любовь» (фрагменты). Краткая биография писателя. 

«Первая любовь» ‒ любимая повесть Тургенева. Сюжет повести и ее герои. Роль 

снов в сюжете. Нравственная проблематика повести. 

Т е о р и я.  Стиль писателя. 

Л. Н. Толстой. «Юность». Творческий путь великого писателя. Автобиогра-

фическая трилогия. Герой трилогии Николенька Иртеньев среди других героев 

повести. «Диалектика души» героев в повести «Юность». Мастерство и сила 

нравственного воздействия автора. 

Т е о р и я. Автобиографические произведения: роман, повесть, рассказ; циклы 

автобиографических произведений. 

А. П. Чехов. «Человек в футляре», «Тоска». Творческий путь писателя. Много-

образие тем и сюжетов чеховской прозы. 

«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как 

цикл произведений, рисующих ложные представления, определяющие судьбы 
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людей. Композиция и общая идея цикла. Сюжет и герои «Человека в футляре». 

Трагизм судьбы героя рассказа «Тоска». Тема «маленького человека» в рассказах 

Чехова. Особенности авторской позиции в рассказах. 

Т е о р и я. Юмор и сатира в их соотношении. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Литература эпохи Средневековья  

Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты). Композиция «Боже-

ственной комедии». Ад, Чистилище и Рай как варианты финала человеческой 

судьбы. Поэма как символ пути человека от заблуждения к истине. Тема страда-

ния и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. Рождение названия поэмы 

(от «Комедии» к «Божественной комедии»). Поэтическая форма произведения. 

Т е о р и я. Название произведения. 

П р а к т и к у м. Чтение фрагмента из «Божественной комедии». Ответы на 

вопросы и выполнение заданий. 

Литература эпохи Возрождения  

У. Шекспир. «Гамлет». Библиографическая справка. Гамлет ‒ герой трагедии. 

«Проклятые вопросы бытия» в трагедии. «Гамлет» как философская трагедия. 

Образ Гамлета в ряду «вечных» образов. 

Т е о р и я. «Вечный» образ. 

П р а к т и к у м. Чтение фрагмента из трагедии Шекспира «Гамлет». Ответы 

на вопросы и выполнение заданий. 

П р о е к т н а я   д е я т е л ь н о с т ь. Интерпретация и инсценировка отдель-

ных сцен пьесы. Создание отзыва (рецензии) на экранизацию или театральную 

постановку шекспировской трагедии. 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Русская литература XX века  

Богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и стилей. Тема ро-

дины и ее судьбы. 

И. А. Бунин. «Жизнь Арсеньева» (главы). Бунин ‒ поэт и прозаик. Тесная связь 

его творчества с традициями XIX в. Первый лауреат Нобелевской премии в рус-

ской литературе. «Жизнь Арсеньева» ‒ автобиографическая повесть. Главы о 

юности героя. Стилистическое мастерство поэта, прозаика, переводчика. 

Т е о р и я. Стилистическое мастерство. 

М. Горький. «Мои университеты». Судьба писателя и его раннее творчество. 

Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Мои университеты». Герой по-
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вести ‒ Алёша Пешков и его судьба. Элементы публицистики в художественной 

прозе. 

Т е о р и я. Публицистика. 

А. А. Блок.  «Россия», «Девушка пела в церковном хоре...» и др. Слово о Блоке. 

Лирика поэта. Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности. 

Любовь к России, вера в ее будущее. Трагедия поэта в «страшном мире». Художе-

ственное своеобразие поэзии Блока. 

А. А. Ахматова. «Песня последней встречи», «Сероглазый король» и др. Слово 

об Ахматовой. Тема родной земли: стихи и поэмы. Звучание темы Родины и 

гражданского долга в лирике Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и тонкий 

психологизм лирики. 

Т е о р и я. Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений 

первой половины XX в. 

С. А. Есенин. «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом» и др. 

Слово о Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. Поэтизация крестьян-

ской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональность и философская глубина поэзии 

Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. Народно-песенная ос-

нова стиха Есенина. 

В. В. Маяковский. «Послушайте!», «Прозаседавшиеся» и др. Слово о Маяков-

ском. Поэт-публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. Тони-

ческий стих поэта. 

Т е о р и я.  Тонический стих. 

М. А. Булгаков. «Собачье сердце». Краткое описание творческого пути писате-

ля. Поэтика Булгакова-сатирика. Герои и события повести. «Шариковщина» как 

социальное и моральное явление. Классические произведения русской прозы и 

пьесы Булгакова, созданные на их основе. Сатира, фантастика и глубокий психо-

логизм творчества писателя. 

Т е о р и я.  Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе. 

М. А. Шолохов. «Судьба человека». Сложность человеческих судеб в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Психологическая точность и доброжелательность 

повествования. Андрей Соколов ‒ образ простого и стойкого русского человека, 

который прошел войну и плен. Андрей Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе де-

тей, пострадавших от войны. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм 

рассказа. 

А. Т. Твардовский. «Василий Теркин» (главы). Военная тема в лирике Твардов-

ского. Поэма «Василий Теркин» и ее главный герой. Эволюция образа Василия 

Теркина в поэме: утраты и обретения (главы «Два солдата», «Переправа», «Дед и 
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баба»). Философские раздумья автора (глава «О себе»). Связь лирики Твардовско-

го с фольклором. 

А. И. Солженицын. «Как жаль». Образ прохожего и главной героини в расска-

зе. Роль осеннего пейзажа в рассказе «Как жаль». Ожидание обнадёживающих 

перемен. Авторская позиция в финале рассказа.. 

Т е о р и я.  Создание народного характера. 

Писатели русского зарубежья  

В. В. Набоков.  «Расстрел», «Родина»; Г. В. Иванов. «Россия счастие, Россия 

свет…». «На взятие Берлина русскими». Тема утраченной Родины в лирике по-

этов. Связь времён в творчестве писателей русского зарубежья. Связь их лирики с 

жизнью эпохи: и с традициями русской классики, и с новыми, только что заявив-

шими о себе проблемами. 

Т е о р и я.  Связь русской отечественной литературы и литературы русского 

зарубежья. 

Русская литература 60-90-х годов XX века  

Произведения различных направлений литературы конца XX столетия. Богат-

ство жанров, отразивших Великую Отечественную войну в художественной лите-

ратуре. Полемика писателей, критиков и широкой общественности о роли искус-

ства в жизни человека. Столкновения гуманных и антигуманных позиций. Про-

блема выбора как проблема творчества писателя и как проблема творчества чита-

теля. 

В. Шукшин. «Ванька Тепляшин» и др. рассказы. Образы «чудиков» в расска-

зах Шукшина. Изображение народного характера и картин народной жизни в рас-

сказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 

Шукшина. 

В. П. Астафьев. «Царь-рыба» (главы). Краткий рассказ о писателе и его твор-

честве. Нравственные проблемы произведения: ответственность человека перед 

природой за свое отношение к ней и ее богатству. Смысл противоборства челове-

ка и царь-рыбы. 

В. Г. Распутин. «Деньги для Марии». Распутин ‒ писатель публицист, патриот 

российской земли. Повесть «Деньги для Марии», ее гуманистический смысл. Раз-

личные психологические типы персонажей повести. Противопоставление жиз-

ненных принципов персонажей (Наталья, Степанида, председатель колхоза, бух-

галтер, директор школы и др.). Тема семьи: образы Марии и Кузьмы. Роль попут-

чиков Кузьмы в осмыслении идеи повести. Смысл открытого финала произведе-

ния. 

А. В. Вампилов. «Старший сын». Особенности драматургии Вампилова: тема-

тика, конфликты, художественные решения. Пьеса «Старший сын». Необычность 
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ее содержания и сюжета. Гуманистический смысл пьесы. Особенности драмати-

ческой интриги. Сложности человеческой судьбы. Глубина духовного мира Сара-

фанова при внешней жизненной неудачливости. 

Т е о р и я.  Суровый гуманизм прозы второй половины XX века. 

Лирика последних десятилетий XX века  

Стихотворения и поэмы В. Высоцкого («Он не вернулся из боя», «Песня о 

друге» и др.), Б. Окуджавы («Песенка об Арбате», «Король» и др.), Е. Евтушенко 

(«Людей неинтересных в мире нет…», «Памяти Ахматовой « и др.), А. Вознесен-

ского («Русские поэты», «Реквием» и др.). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

Национальная и художественная  самобытность поэзии К. Кулиева, Р. Гамза-

това, Г. Тукая, М. Карима. 

 Г. Тукай. Народный поэт Татарстана. Судьба поэта. «Родная деревня». Карти-

ны детства в стихотворении. «Книга». Особенности построения стихотворения. 

Вечная, непреходящая ценность книги. Книга, как «путеводная звезда» в жизни 

человека. 

М. Карим. Башкирский поэт, писатель, драматург. Поэма «Бессмертие». Образ 

главного героя поэмы. Патриотизм и воинская  смекалка, жизнерадостный юмор 

героя поэмы. Близость мотивов и языка «Бессмертия» поэме А.Т. Твардовского 

«Василий Теркин». Мысль о братских отношениях русского и башкирского наро-

дов. 

К. Кулиев. Выдающийся балкарский поэт, певец красоты жизни, родной при-

роды, человека-труженика. «Когда на меня навалилась беда...». Мастерство ком-

позиции и языка.  

Р. Гамзатов. Знаменитый аварский поэт, народный поэт Дагестана. Размыш-

ления автора о человеке и природе, жизни и смерти, разлуках и встречах. Музы-

кальность стихотворений Р. Гамзатова. «Мой Дагестан». Монолог поэта, обра-

щенный к родине. Глубокий философский смысл поэзии Р. Гамзатова. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

И. В. Гёте.  «Фауст»  (фрагменты). Трактовка народной легенды в трагедии 

«Фауст». Неразрывность связи добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Мар-

гарита. Жажда познания как свойство человеческого духа. 

Т е о р и я. «Вечные» образы в литературе. 

ИТОГИ  

Пути развития литературы в XIX‒XX‒XXI вв. Богатство тематики и жанровое 

многообразие. Утверждение реализма в русской литературе. 
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РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 
 

5-й класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отно-

шение к родному языку как одно из необходимых качеств современного культур-

ного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материаль-

ной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления тра-

диционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы 

и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика чис-

ла, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за 

тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, верете-

но, ясный сокол, красна девица, рóдный 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, художе-

ственной литературе. 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок ис-

точники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения 

(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 повари-

хой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в со-

временных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как во-

площение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей националь-

ной культуры народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 

 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные по-

меты в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прила-

гательных, глаголах. 
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Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить ‒ парИть, рОжки ‒ 

рожкИ, пОлки ‒ полкИ, Атлас ‒ атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная ‒ бу-

ло[ш]ная, же[н’]щина ‒ же[н]щина, до[жд]ём ‒ до[ж’]ём и под.). Произноситель-

ные 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 действи-

тельности. Синонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности 

употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистиче-

ские особенности употребления антонимов. Лексические омонимы и точность ре-

чи. Смысловые, стилистические особенности употребления лексических омони-

мов. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антони-

мов и лексических омонимов в речи. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится 

текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повество-

вание как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богат-

ство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тре-

нировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение 

как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 

 

 

 

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия наци-

ональных 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 за-

имствованной лексики в современном русском языке. 

 

Раздел 2. Культура речи  
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности упо-

требления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности упо-

требления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особен-

ности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антони-

мов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного язы-

ка.  

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, нос-

ков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы эти-

кетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержан-

ность, 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 нача-

ла и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия, утешения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). 

Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-
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обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые 

используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютер-

ная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презен-

тации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  

Итоговая аттестация – защита проекта. 

 

 

РОДНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  (РУССКАЯ) 

5 класс 

Устное народное творчество 

Русские народные сказки. Сказка как зеркало национальной культуры и хра-

нилище материальной и духовной культуры народа. 

Метафоричность русской загадки. Загадки о явлениях природы, предметах 

быта, животных и растениях. 

Особенности языка в различных жанрах устного народного творчества. 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 сим-

волы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – де-

вушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, родный 

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. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, и т.д.). 

Лексические средства выразительности в художественном тексте. Слово как 

хранилище материальной и духовной культуры народа. Крылатые слова и выра-

жения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый 

небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке ска-

зать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; и др.), источники, значе-

ние и употребление в современных ситуациях речевого общения. Лексический 

повтор. Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэ-

тизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образно-

стью, в поэтической речи. Лексическая группа существительных, обозначающих 

понятие время в русском языке Связь определённых наименований с некоторыми 

качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изне-
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женной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока 

– о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимо-

сов; заяц – трусливый человек, осел – упрямство, змея – злая, коварная для рус-

ских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). Имена, входящие 

в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилисти-

ческую окраску. Связь имен в малых жанрах русского фольклора с народным ка-

лендарем. 

Роль грамматических средств выразительности в художественных текстах. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии. Сравнительная степень имен прилагательных. Слова со специфическим 

оценочно-характеризующим значением. Национальная специфика слов с живой 

внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Глагол и формы гла-

гола (вид, время, возвратность-невозвратность). Символическое значение числи-

тельных в жанрах фольклора. 

Элементы анализа художественного текста. Слова с суффиксами субъектив-

ной оценки как изобразительное средство. Инверсия. Тавтология и плеоназм как 

средство выразительности в жанрах фольклора. Постоянные эпитеты (добрый мо-

лодец, красна девица и др.). Сравнение. Аллегория в загадках. Гипербола и литота 

в волшебной сказке. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художе-

ственной литературы разных исторических эпох. 

 

6 класс 

Устное народное творчество  

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря», «Добрыня и 

змей», «Садко», «Святогор-богатырь» и другие. Воплощение в образе богатыря 

национального характера и нравственных достоинств. Прославление силы, муже-

ства, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Теория литературы: народная песня, былина, гипербола. Выразительное 

чтение произведения.  

 

Древнерусская литература  

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. Открытость и чест-

ность, требовательность к себе, деликатность по отношению к окружающим, ува-

жение к личности и осознание факта неповторимости каждого человека (повести, 

хождения, жития). 

«Житие Александра Невского» ‒ первое русское житие князя-воина. Единство 

князя и народа. Своеобразие жанра. Черты воинской повести в произведении. 



219 

 

 

 

 

Теория литературы: жанры древнерусской литературы («хожение», жи-

тие, воинская повесть). 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

 

Литература XVIII века  

Г.Р. Державин «Лебедь». История создания стихотворения. Торжественность 

слога. Размышления о судьбе творца. 

Теория литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные размеры 

стиха (ямб). 

 

Литература XIX века  

Поэтический образ Родины в лирике XIX века. Поэтическое изображение род-

ной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Слияние с 

природой, эмоциональное состояние лирического героя. 

Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет сад 

темно-зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней...". 

Теория литературы: художественная идея, риторическое обращение, ана-

фора. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

 

Литература XX‒XXI веков  

Н. М. Рубцов. Человек и природа в тихой лирике поэта. 

В.П. Астафьев. «Деревья растут для всех» Краткий рассказ о писателе. Един-

ство человека и природы в рассказе. 

Произведения современных поэтов и прозаиков Кубани о природе родного 

края. 

Развитие речи: сжатый пересказ, цитатный план. 

Итоговая аттестация – защита проекта. 

 

ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК  (АНГЛИЙСКИЙ) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучаю-

щимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессио-

нального образования. 

 

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

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межлич-

ностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

нотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные день-

ги. Молодежная мода. 

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

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

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

и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Кани-

кулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль ино-

странного языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транс-

порт.  

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружа-

ющей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географиче-

ское положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные осо-

бенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, тра-

диции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбини-

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

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

Монологическая речь  

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный 

текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

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

(8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с раз-

ной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой ком-

муникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного обще-

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и ин-

тересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает уме-

ние определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашива-

емой информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания тек-

стов для аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным по-

ниманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некото-

рое количество незнакомых языковых явлений. 

 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникнове-

ния в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пони-

манием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным понима-

нием. 
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произ-

ведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и ин-

тересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздей-

ствовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в про-

грамме. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых 

явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - 

около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чте-

ния около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно уме-

ний: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, граждан-

ство, национальность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздника-

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

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 

личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изло-

жение результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказыва-

ния в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
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Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предло-

жения. 

Фонетическая сторона речи  

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

их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Члене-

ние предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произ-

ношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразо-

вого ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслужи-

вающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распро-

страненных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише рече-

вого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме при-

мерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конвер-

сия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распро-

страненных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов пред-

ложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка 

слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единствен-

ном и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и 

наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, 

возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, 

вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в 

наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страда-

тельного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изуче-
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ния других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распро-

страненных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно из-

вестных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художе-

ственной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуа-

циях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространен-

ную оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языко-

вых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 
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• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобще-

ние, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второ-

го текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными ма-

териалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими мето-

дами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных дан-

ных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презен-

тация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над дол-

госрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановед-

ческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

 

ИСТОРИЯ  РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ 
 

5 класс  

РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЙ МИР 

Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. 

Исторические источники. Науки-помощницы: археология, антропология, этно-

логия, этнография. Периоды истории, исторические эпохи. История Древнего 

мира ‒ часть всеобщей истории. Счёт лет в истории. Историческая хронология. 

Календарь. Наша эра. Лента времени. Счёт лет до нашей эры. 

 

РАЗДЕЛ II. ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап предыстории чело-

вечества. Современные взгляды на происхождение человека. Расселение древ-



226 

 

 

 

 

нейших людей. Древнейший человек и природа. Появление орудий труда. Ка-

менный век. Овладение огнём и роль этого процесса в жизни древнейших лю-

дей. Зарождение первобытных сообществ. 

Появление «человека разумного». Неандертальцы и кроманьонцы. Собира-

тельство и охота, присваивающее хозяйство. Изобретения кроманьонцев. Ро-

довые общины. Появление человеческих рас. 

Возникновение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных ве-

рований. Духи природы и душа человека. Зарождение мифа. Художники пе-

щер. 

Древние земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. Неолитиче-

ская революция. Возникновение древнейших цивилизаций. Возникновение 

земледелия. Орудия труда земледельцев, первые выращиваемые культуры. 

Одомашнивание животных и скотоводство. Переход от присваивающего к 

производящему хозяйству — основное содержание неолитической революции. 

Появление ремесла, изобретение гончарного круга, простейшего ткацкого 

станка и другие новшества неолита. 

Соседская община. Племя. Семья. Возникновение имущественного и соци-

ального неравенства. Выделение знати: вождь, дружина. Зарождение обмена. 

Возникновение древнейших цивилизаций. Понятие «цивилизация». Первые го-

рода. Медный век. Изобретение бронзы. От бронзового века к железному. 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний Восток» и 

«Дальний Восток» в истории Древнего мира. Передняя и Западная Азия. Пло-

дородный полумесяц. 

Древние цивилизации Месопотамии 

Речные цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии. Необ-

ходимость ирригации. 

Шумер ‒ древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. Шумерские го-

рода-государства Ур, Урук, Лагаш. Цари, династии, законы. Понятие «госу-

дарство». Территория, границы, казна, налоги, войско, управление государ-

ством. Формы государства. Монархия. Подданные, рабы. Культура Шумера. 

Возникновение письменности. Клинопись. Рождение литературы. Поэма о 

Гильгамеше. Миф о потопе. Знания шумеров. Древний Вавилон. Законы царя 

Хаммурапи. Устройство общества Древнего Вавилона. Особенность «власти-

собственности». Восточная деспотия. Боги и храмы Древней Месопотамии. 

Жрецы. Храмовые хозяйства. 
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Древний Египет 

Цивилизация Древнего Египта ‒ ровесница цивилизации Древнего Шуме-

ра. Страна на берегах Нила и её обитатели. Труд и жизнь земледельцев на бе-

регах Нила. Оросительные сооружения. Египет становится единым государ-

ством. Власть фараона. Мир пирамид. Для чего строились пирамиды. Строи-

тели пирамид. Пирамиды ‒ первое из семи чудес света. Мир живых и мир 

мёртвых. Мумии. Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы, пирами-

дальное устройство общества. Сравнение систем власти в Древнем Египте и 

Древней Месопотамии. Превращение Египта в могущественную военную дер-

жаву. Армия фараона. Войны и завоевания. Культура Древнего Египта. Иеро-

глифы, папирус. Верования древних египтян. Главные боги Древнего Египта. 

Миф об Осирисе и Исиде. Древнеегипетские храмы. Египетское жречество. 

Реформы фараона Эхнатона. 

Восточное Средиземноморье в древности 

Финикия ‒ страна мореплавателей. Финикийцы ‒ торговцы и строители 

городов. Города финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. Жизнь в финикийских 

городах. Финикийские ремесленники, производство пурпура, стекла. Создание 

алфавита и его роль в истории культуры. Финикийская колонизация Среди-

земноморья. Боги финикийцев. Финикийцы и название континента Европа. 

Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину, отношения с 

местным населением. Племенной союз Израиля. Борьба древних евреев с фи-

листимлянами. Цари Израиля. Иерусалим. Храм Соломона. Ветхий Завет ‒ 

часть Библии. Ветхозаветные сказания. Иудейский монотеизм. Библейские 

пророки Авраам, Ной, Илья, Моисей и десять заповедей. Сопоставление рели-

гии древних евреев с религиями Месопотамии и Древнего Египта. 

Великие империи Ближнего Востока 

Роль железа в истории Древнего мира. Понятия «военная держава» и «им-

перия». Ассирийская империя: от города Ашшур к могущественной державе. 

Военная мощь ассирийцев. Цари-завоеватели. Жестокость ассирийцев по от-

ношению к покорённым народам. Судьба столицы Ниневии как исполнение 

ветхозаветных пророчеств. Царские дворцы. Глиняная библиотека царя Аш-

шур-банапала. Государство Урарту. Нововавилонское царство. Завоевания 

нововавилонских царей. Город Вавилон — «царь городов», символ могущества 

власти и смешения народов. Ветхозаветное повествование о Вавилонской 

башне. Вавилонские зиккураты. Висячие сады — одно из семи чудес света. 

Падение Вавилона. Библейский рассказ о пире Валтасара. Персидская импе-

рия ‒ крупнейшее государство Древнего мира. Кир Великий, его завоевания, 

гибель в войне с массагетами. Дарий I во главе «страны стран». Управление 
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Персидской империей. Сатрапии. Учреждение государственной почты. Обнов-

ление денежной системы. Столица персов. Зороастризм ‒ религия древних 

персов. 

Древняя Индия 

Природа и древнейшее население полуострова Индостан. Труд и занятия 

древнейших жителей Индии. Дравиды. Первые города-государства, жизнь в 

них. Арии в Индии. Санскрит. Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и «Махабхара-

та». 

Индуизм ‒ религия древних индийцев. Карма. Йога. Знания древних ин-

дийцев, цифры, изобретение нуля, шахматы. Устройство общества в Древней 

Индии. Варны и касты. Образ жизни представителей разных варн и каст. Воз-

никновение буддизма. Жизнь Будды. Государство Маурьев. 

Древний Китай 

Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы ‒ центры 

формирования древнекитайской цивилизации. Первые китайские государства. 

Объединение Китая. Первая Китайская империя, её император Цинь Шиху-

анди. Устройство Китайской империи. Войны империи. Великая Китайская 

стена. Китайские иероглифы, каллиграфия. Китайские мудрецы. Конфуций и 

его учение. Представления древних китайцев об устройстве мира. Изобретения  

и открытия древних китайцев. Великий шёлковый путь. 

 

РАЗДЕЛ IV. АНТИЧНЫЙ МИР 

Понятие «Античность». Карта античного мира. История Древней Греции и 

история Древнего Рима ‒ две составные части Античности. 

Древняя Греция 

Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины. Области Гре-

ции. Земледелие и скотоводство. Бронзовый и железный века в истории Древ-

ней Греции. Боги Древней Греции. Герои греков. Мифы об их подвигах. Ге-

ракл. Персей. Значение примера героев в жизни древних греков. Первые госу-

дарства на Крите. Держава царя Миноса. Дворец в Кноссе. Лабиринт и Мино-

тавр. Раскопки на Крите. Минойская культура. Греки-ахейцы. Ахейская Гре-

ция. Города-государства Тиринф, Пилос, Микены. Войны и воины-ахейцы. 

Троянская война. Дорийское завоевание и гибель ахейской (микенской) циви-

лизации. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Полисы Греции и древнегреческая демократия 

Возникновение полиса. Жизнь греков после дорийского завоевания. Нача-

ло возрождения Греции. Превращение древнего полиса в государство. Устрой-

ство древнего полиса-государства. Тирания. Аристократия и народ (демос). 
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Войско полиса, гоплиты и фаланга. Великая греческая колонизация. Причины 

и направления колонизации. Метрополии и колонии. Результаты колонизации. 

Колонии на северных берегах Чёрного моря. Греки и варвары. Скифы. Два ве-

ликих полиса: Афины и Спарта. Рождение демократии в Афинах. Законода-

тельство Солона, установление разрядов афинских граждан. Реформы управ-

ления в Афинах. Историческое значение древнегреческой демократии. Оли-

гархическая Спарта. Возникновение Спартанского государства. Население 

Спарты. Реформы Ликурга. Общественное устройство Спарты. Граждане и не 

граждане. Воспитание детей и молодёжи в Спарте. Победа греческой демокра-

тии над восточной деспотией. Греко-персидские войны. Причины войн персов 

с греками. Битва при Марафоне. Поход персидского царя Ксеркса. Битва у 

Фермопил. Афинский флот. Саламинское сражение. Битва при Платеях и Ми-

кале. Результаты Греко-персидских войн. Причины и историческое значение 

победы греков. 

Расцвет Греции 

Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. Народное со-

брание. Должностные лица. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки). Во-

енная сила Афин. Рабство в Афинах. Строительство Афин при Перикле. Акро-

поль. Парфенон. Фидий. Греческая культура эпохи классики. Греческие архи-

тектурные ордеры. Скульптура. Мирон, Поликлет, Пракситель. Древнегре-

ческий театр. Происхождение и устройство театра. Актёры. Трагедия и коме-

дия. Великие трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. 

Олимпийские игры. Спорт в жизни древних греков. Организация Игр. Виды 

состязаний. Судьи. Олимпионики. Греческая философия. Великие философы 

Пифагор, Платон, Аристотель. Образование. Школа. Педагоги и ученики. 

Гимнасий, Академия и Ликей. Воспитание мальчиков. Воспитание девочек. 

Повседневная жизнь греков. Греческий дом. Одежда. Еда. День афинского 

гражданина. Как жили женщины. 

Упадок Древней Греции. Рождение нового мира 

Возвышение Македонии. Пелопоннесская война. Македонский царь Фи-

липп и его завоевания. Македонская армия. Борьба греческих полисов против 

македонского завоевания. Оратор Демосфен. Битва при Херонее и её послед-

ствия. Александр Македонский ‒ историческая личность и легенды о нём. 

Первые победы Александра. Поход в Малую Азию. Завоевание Сирии, Фини-

кии, Египта. Разгром державы персов. Борьба народов Средней Азии против 

македонян. Индийский поход Александра. Смерть Александра в Вавилоне. 

Империя Александра. Восток и Греция после Александра Македонского. Воз-

никновение новых государств, царство Селевкидов, царство Птолемеев в 
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Египте, Македония, Пергам, Александрия Египетская. Фаросский маяк. Мусей. 

Александрийская библиотека, наука и учёные. 

 

Древний Рим 

Ранний Рим 

Природа Италии. Предшественники римлян. Этруски. Рим эпохи царей. 

Предания об основании Рима. Город на семи холмах. Римская община, её 

сравнение с греческим полисом. Гражданин римской общины, сочетание прав 

и обязанностей. Цари и знаки царской власти. Патриции и плебеи. Преобразо-

вания царя Сервия Туллия в сравнении с реформами Солона в Афинах. Свер-

жение последнего римского царя и установление республики. Ранняя респуб-

лика. Государственное устройство. Магистраты. Народное представительство. 

Римские сословия. Патроны и клиенты. Сенат. Консулы. Диктатор. Заверше-

ние борьбы патрициев и плебеев. Римская семья. Нравы древних римлян. Рим-

ская религия: высшие боги, хранители домашнего очага. Завоевание Италии 

Римом. Нашествие галлов на Рим. Самнитские войны. Аппиева дорога. Пирро-

ва война. Завершение истории ранней республики. 

Поздняя республика 

Пунические войны. Карфаген ‒ могущественная держава Древнего мира. 

Причины Пунических войн. Первая Пуническая война, её итоги. Ход второй 

Пунической войны. Битва при Каннах. Ганнибал. Сципион Африканский 

Старший. Третья Пуническая война и окончательное падение Карфагена. Рим-

ская армия, вооружение римлян. Завоевание Греции и Македонии Римом. 

Превращение Рима в мировую державу. Римские провинции. 

Гражданские войны в Риме. Гибель республики 

Земельные реформы братьев Гракхов. Земельный закон Тиберия Гракха, 

гибель Тиберия Гракха. Судебная реформа Гая Гракха. Римские всадники. Де-

ятельность Гая Гракха по созданию римских колоний за пределами Италии. 

Гибель Гая Гракха. Рабство в Древнем Риме. Источники рабства. Положение 

рабов. Занятия рабов. Гладиаторы. Восстание Спартака. Гражданские войны в 

Риме. «Новые люди». Гай Марий и Корнелий Сулла. Проскрипции. Внешние 

войны. Первый триумвират и его распад. Установление диктатуры Цезаря. 

Гай Юлий Цезарь ‒ историческая личность и легенды. Мартовские иды, гибель 

Цезаря. Великий оратор Марк Туллий Цицерон. 

Возникновение и расцвет Римской империи 

Второй триумвират. Завершение гражданских войн. Первый император 

Рима Октавиан Август. Единовластие Августа. Расширение Римской империи. 

Попытка Августа восстановить древние нравы римлян. «Век золотой латыни», 
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поэма Вергилия «Энеида», Гораций, Меценат. Преемники Августа, «кровавые 

императоры» Тиберий, Калигула, Нерон. Флавии ‒ строители империи. Коли-

зей. Гибель Помпей. Возникновение христианства. Исторические свидетель-

ства об Иисусе Христе. Евангельская история Иисуса Христа. Апостолы. Пер-

вые общины христиан. Возникновение церкви. «Золотой век» Римской импе-

рии. Император Траян. Война с даками. Марк Аврелий: философ на троне. Рим 

‒ столица империи. Архитектура и строительное искусство римлян. Пантеон. 

Римляне в повседневной жизни. Жилища римлян. Одежда, еда и питьё. Бани. 

Римская школа. Дети в семье и в школе. 

Поздняя империя 

Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой империи, тяжёлое 

положение населения империи. Колоны и магнаты. Восстановление империи. 

Император − «бог и господин». Диоклетиан. Табель о рангах. Обожествление и 

неограниченная власть императора. Константин I Великий. Константинополь 

‒ новая столица империи. Христианская церковь во времена Константина Ве-

ликого. Первый Вселенский собор в Никее. Символ веры. Разделение империи 

на Западную и Восточную. Великое переселение народов. Готы, вандалы. 

Нашествие гуннов. Падение Западной Римской империи. 

 

6 класс  
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
 

РАЗДЕЛ I. СРЕДНИЕ ВЕКА 

Происхождение понятия «Средние века» и его современное содержание. 

«Светлый» и «тёмный» образы Средневековья. Географические и хронологи-

ческие рамки Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Особен-

ности развития Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья. Роль тради-

ций. Кочевой мир, его значение в истории. Формы взаимодействия народов и 

цивилизаций Европы, Азии и Африки в Средние века. 

Источники по истории Средних веков, их богатство и многообразие. Про-

блема сохранения культурного наследия Средневековья. Письменные, изобра-

зительные, вещественные источники. 

 

РАЗДЕЛ II. РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА 

Западная Европа в V‒VII вв. 

Великое переселение народов, его значение в истории Европы. Германские 

племена. Образование и отличительные черты германских королевств. Гибель 

Бургундского королевства в «Песни о Нибелунгах». Остготское королевство в 
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Италии. Теодорих и Боэций. Причины слабости и гибель Остготского королев-

ства. 

Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Династия Меровингов. Усиление 

королевской власти. История с Суассонской чашей. Организация управления. 

Королевский двор. Дружина. Графы. «Салическая правда». Принятие франка-

ми христианства и его значение. 

Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христиан-

ства и формирование христианских догматов. Учение о таинствах. Вселенские 

соборы. Ереси. Никейский собор и осуждение арианства. Никео-Цареградский 

Символ веры. Учение о Святой Троице. Отцы церкви. Священное  Предание и 

его место в христианском вероучении. 

Устройство церкви. Структура и иерархия духовенства на Востоке и на За-

паде. Патриархи. Возникновение папства. Церковная десятина. 

Монашество. Отшельничество и монастырская община. Монастырские 

уставы и монашеские ордена. Возникновение бенедиктинского ордена. Мона-

стыри как центры культуры. 

Византия и Иран 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Запад-

ной. Территория и население. Происхождение названия Византия. Основание и 

расцвет Константинополя. Особенности императорской власти. Византийский 

придворный церемониал. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. 

Войны Юстиниана на Западе и на Востоке. Покорение Вандальского и Остгот-

ского королевств. Свод Юстиниана. Строительство в Константинополе и в Ра-

венне. 

Судьба Византии в VII-XI вв. Византия и арабы. Значение искусства ди-

пломатии. Взаимоотношения Византии с Русью: войны, торговля, религиозные 

и культурные связи после принятия Русью христианства из Византии. 

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличи-

тельные черты византийской церковной архитектуры. Базили_И, её устрой-

ство. Собор Святой Софии как высшее достижение византийской архитектуры. 

Крестово-купольные храмы, их значение. Храм как образ мира и синтез искус-

ств. Мозаики, фрески, иконы. 

Иран в V-VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Роль Вели-

кого шёлкового пути и других трансазиатских торговых путей. Зороастризм и 

его эволюция при Сасанидах. Иран при Хосрове I и Хосрове II. Реформы  

управления. Усиление власти шахиншахов. Войны с Византией. 

Причины ослабления Ирана в VII в. Утрата независимости. Особенности 

развития Ирана под властью арабов и монголов. 
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Арабский мир в VI‒XI вв. 

Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное устройство и пле-

менная вражда. Роль торговли. Верования. Кааба. Проповедь Мухаммада. 

Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Ко-

ран. Обязанности мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. 

Омейяды и Аббасиды. Багдад в эпоху его расцвета. Сунниты и шииты. Распад 

Халифата. 

Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, 

литературы и искусства. Авиценна. Арабские путешественники. Школы и мед-

ресе. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. Книги и библиотеки. 

Европа в VIII‒XI вв. 

Франкское государство в VIII-IX вв. Усиление власти майордомов. Карл 

Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Пипин Короткий 

и начало правления династии Каролингов. Создание Папского государства. 

Войны Карла Великого. Христианизация саксов. Поход в Испанию как сюжет-

ная основа «Песни о Роланде». Принятие императорского титула и его значе-

ние. Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, 

его причины и значение. 

Скандинавия и её обитатели. Походы викингов, их причины и последствия 

для Западной Европы. Норманны и путь «из варяг в греки». Государства ви-

кингов в Европе. 

Англо-саксонские королевства. Норманны и Англия. Альфред Великий и 

его успехи в борьбе с норманнами. Нормандское завоевание Англии. 

Франция и Германия в IX-XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. 

Династия Капетингов. Борьба германских королей с нашествиями венгров. 

Возникновение Венгерского королевства. Усиление королевской власти в Гер-

мании и создание Священной Римской империи. Власть императоров. Их от-

ношения с церковью. 

Древние славяне: прародина, расселение, занятия, устройство общества. 

Западные, восточные и южные славяне. Складывание первых славянских госу-

дарств. Принятие христианства в славянских странах в условиях соперниче-

ства Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. 

Великая Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание славянской 

письменности и его значение. 

Первое Болгарское царство, его расцвет и гибель. 

Возникновение государств в Чехии и в Польше. Успехи их правителей. 

Принятие ими королевского титула. 
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РАЗДЕЛ III. ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 

Феодальное общество 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого кре-

стьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных от-

ношений. Понятие феодализма. Узкое и широкое понимание феодализма. Се-

ньоры и вассалы, специфика отношений между ними. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и 

образ жизни рыцарей. Замок. Турниры. Геральди И. Рыцарская культура. Ко-

декс рыцарской чести. Куртуазность. 

Третье сословие. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. По-

винности. Лично зависимые крестьяне. Жизнь крестьянина. Трёхполье. Кре-

стьянская община, её функции и значение. Натуральное хозяйство. Верования 

и культура крестьян. 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. 

Причины возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с 

сеньорами. Социальная структура города. Организация управления. 

Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. 

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни 

городов. Организация торговли. Торговые пути. Средиземноморье и Балтика 

как основные регионы морской торговли. Ганза. Ярмарки. Возникновение бан-

ков. Товарно-денежное хозяйство. Новое в мировосприятии горожан. 

Католическая церковь в X‒XIII вв. 

Основы могущества церкви. Упадок морального авторитета церкви в X-XI 

вв. Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом 

и православием. 

Идея папской теократии и попытки её реализации. Борьба империи и пап-

ства в XI в. XII-XIII века: папство в зените могущества. Иннокентий III. 

Ереси XI-XIII вв., причины их широкого распространения. Катары и аль-

бигойцы. Борьба церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены 

францисканцев и доминиканцев, их роль в укреплении католической церкви. 

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Клермонский собор. 

Ход и результаты Первого Крестового похода. Государства крестоносцев на 

Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Тевтонский орден в Прибалтике. Третий 

Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, его переломный характер. 

Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов.  

Разные судьбы государств 

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её со-
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юзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа в борьбе с 

Плантагенетами. Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. 

Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. Сословная мо-

нархия. Уничтожение ордена тамплиеров. Конфликт с папством и «авиньон-

ское пленение». 

Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Внутренняя 

политика Вильгельма Завоевателя. «Книга Страшного суда». Могущество ко-

ролевской власти в конце XI-XII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха II 

Плантагенета. Великая хартия вольностей, её историческая роль. Возникнове-

ние и отличительные черты английского парламента. 

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и 

Фридриха II Гогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация земель за-

падных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и 

ослабление императорской власти во второй половине XIII-XIV в. «Золотая 

булла». 

Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Расцвет Чехии в 

правление Карла IV Люксембурга. Нарастание социальных, этнических и ре-

лигиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение. 

Европа в XIV‒XV вв. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чёрная смерть», её эконо-

мические и социальные последствия. Преследования иудеев. 

Изменения в отношениях между крестьянами и сеньорами. Освобождение 

крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий между крестьяна-

ми и сеньорами после «Чёрной смерти». 

Жакерия. Её причины и ход. Восстание Уота Тайлера. Требования вос-

ставших. Причины поражения. Последствия восстания. 

Причины и начало Столетней войны. Поражения французов, их причины. 

Франция на краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение 

Столетней войны и её итоги. 

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объ-

единения Франции. Внутренняя политика Людовика XI. 

Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Ан-

глии при Генрихе VII Тюдоре. 

Объединение Испании и завершение Реконкисты. Усиление королевской 

власти в правление Фернандо и Изабеллы. Их религиозная политика 

Страны Балканского полуострова в XIV-XV вв. Ослабление Византии, Бол-

гарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Бал-

канах. Причины успехов османов. Византия в поисках спасения. Ферраро-
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Флорентийская уния. Гибель Византии. Воздействие поздневизантийской 

культуры на другие страны. 

Культура Западной Европы в XI‒XIII вв. 

Культурный подъём XII‒XIII вв. Возникновение и устройство  уни-

верситетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Ваганты. 

Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. Фома Аквинский. 

Алхимия. Роджер Бэкон. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. 

Отличительные черты романского стиля. «Библия в камне». Возникновение и 

отличительные черты готического стиля. 

Изменения в культуре Западной Европы в XIV‒XV вв. Гутенберг и изобре-

тение книгопечатания. Его значение. Возникновение культуры Возрождения в 

Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения 

в Италии. Появление ростков Возрождения за пределами Италии. 

 

РАЗДЕЛ IV. МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Культуры и государства Азии 

Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств. Варны и 

касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Возникновение и рас-

цвет Делийского султаната. Вторжения монголов и Тимура. Ослабление Де-

лийского султаната. Религии Индии. Достижения индийской культуры.  

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. 

Великий шёлковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское вла-

дычество. Развитие связей со странами Запада. Свержение монголов и утвер-

ждение династии Мин. Китайское общество. Императорская власть и чиновни-

чество. 

Достижения китайской науки, литературы и искусства. Изобретение книго-

печатания. Золотой век китайской поэзии. Влияние буддизма на искусство. 

«Пещеры тысячи Будд». Пагоды. Изобретение фарфора. Каллиграфия. Живо-

пись. 

Япония. Природные условия. Занятия населения. Влияние Китая. Проис-

хождение названия страны. Отличительные черты японского общества и госу-

дарства. Императоры и сёгуны. Самураи. Культура Японии. Искусство разве-

дения садов. 

Мир кочевников. Историческая родина и расселение тюрок, их занятия. 

Роль тюрок как дипломатических и культурных посредников между великими 

цивилизациями Средневековья. Роль тюрок в распространении жёсткого кар-

касного седла и стремян. «Кочевые империи». 
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Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские каганаты и контроль над 

Великим шёлковым путём. Уйгурский каганат. Раскопки в Пор-Бажын. 

Великая Болгария и её распад. Перещепинский клад. Возникновение Пер-

вого Болгарского царства и Волжской Булгарии. 

Хазарский каганат, его войны с арабами. Хазария и Русь.  

Печенеги и половцы, их отношения с Византией и Русью. 

Турки-сельджуки и турки-османы. 

Образ жизни и верования монголов. Их объединение и создание державы 

Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад Монгольской 

державы. 

Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. 

Культуры и государства Африки и Америки 

Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка. Транссахарская 

торговля и ислам. Государства Западного Судана. Золото Ганы и Мали. Хри-

стианская Эфиопия. Церкви, высеченные из камня. 

Освоение человеком Америки. Старый Свет и Новый Свет. Цивилизации 

майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития.  

Основные достижения Средневековья в Европе и в других частях света. 

Особая роль Европы, её способность к постоянному развитию.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  
 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

 (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)  

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской исто-

рии. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской 

истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для 

чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Пер-

вые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство 
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в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 

народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви ‒ восточных, западных и южных славян. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи ‒ балты, финно-угры, ко-

чевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая орга-

низация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.  

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объеди-

нения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий 

Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский ка-

ганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. 

Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Бул-

гария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов 

к концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманн-

ский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев ‒ центры 

древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Пе-

ренос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Сво-

бодное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел 

и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, стра-

нами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Вла-

димир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былин-

ный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её 

жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. 
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Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X ‒ начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мо-

номах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социаль-

но-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерус-

ского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Про-

свещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живо-

пись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформ-

ления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в разви-

тии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский 

и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристиан-

ские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХП ‒ начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на 

Руси. Формирование системы земель ‒ самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупней-

ших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической де-

централизации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летопи-

сание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII ‒ XIV в. 
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Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Фор-

мирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. 

Великая Яса. 

   Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их послед-

ствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устрой-

ство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности 

населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 

культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства 

и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли:Новгородская и Псковская. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр 

Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимир-

ское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских кня-

зей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ис-

лама и его распространение. Русская православная церковь в условиях ордын-

ского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задон-

щина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских зе-

мель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских зе-

мель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда 

и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. 

Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгоро-
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да и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие обще-

русского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная 

борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и жи-

вопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

7 класс  
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
 

РАЗДЕЛ I. НОВОЕ ВРЕМЯ 

Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. Пе-

риодизация истории Нового времени. Старый порядок. Раннее Новое время.  

Особенности развития Запада и Востока в начале Нового времени. Новый 

этап их взаимодействия. 

Источники по истории Нового времени. Значение письменных источников. 

Археологические источники по истории раннего Нового времени. 

Новое время как неотъемлемая часть исторического опыта современности. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ЕВРОПА ОТКРЫВАЕТ МИР 

Мир на заре Нового времени 

Политическая карта мира к концу XV в. 

Особенности развития Европы к концу XV в. Возрастание роли деловых 

людей. Меценатство. Значение изобретения книгопечатания. Жизненные цен-

ности деловых людей. Франческо Датини. Огнестрельное оружие и изменения 

в военном деле. 

Великие географические открытия и первые колониальные империи Но-

вого времени 

Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация, 

причины Великих географических открытий. Поиски морских путей в страны 

Востока. Продвижение португальцев вдоль берегов Западной Африки. Откры-

тие Васко да Гамой морского пути в Индию. Возникновение идеи западного 

пути в страны Востока. Плавания Колумба. Испано-португальское соперниче-
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ство в Атлантике и раздел сфер влияния. Тордесильясский договор 1494 г. 

Возникновение названия Америка. Кругосветное путешествие Магеллана. 

Поиски северо-западного пути в страны Востока и открытия англичан и 

французов в Северной Америке. Поиски северо-восточного пути в страны Во-

стока англичанами и голландцами. Плавания Тасмана и открытие Австралии. 

Португальская колониальная империя, особенности её устройства.  

Конкиста. Завоевание Мексики и Перу. Кортес. Писарро. Отличительные 

черты испанской колониальной империи. Споры об индейцах. Бартоломе де 

лас Касас. Перемены в хозяйственной жизни, быте, религии и культуре индей-

цев. Начало африканской работорговли. Серебряные рудники, их значение для 

мировой экономики. Расцвет пиратства, его историческая роль. Плавание 

Дрейка. 

Начало колонизации Северной Америки. Устройство первых английских 

колоний в Северной Америке. Отношения с индейцами. Начало ввоза негров. 

Результаты Великих географических открытий и колониальных захватов 

для Европы и для других частей света. 

 

РАЗДЕЛ III. СТАРЫЙ ПОРЯДОК: ЭКОНОМИКА,  

ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ 

Европа в конце XV‒XVIII в.: экономика и повседневность 

Деньги и их стоимость в Новое время. Развитие денежной экономики. «Ре-

волюция цен»: причины и последствия. Увеличение разрыва в образе жизни 

различных слоёв общества. Рост населения и увеличение его мобильности. Ур-

банизация. Рост товарности экономики. Купцы как посредники между произ-

водителем и потребителем. Активизация товарообмена. Меркантилизм и про-

текционизм. Рождение новой, капиталистической экономики. 

Термины «капитал» и «капитализм», их признаки и характеристики. Поня-

тие «прибыль», её реинвестирование. Рост спроса на товары, развитие торгов-

ли, необходимость в увеличении объёмов производства. Упадок цеховой си-

стемы. Создание мануфактур. Централизованные и рассеянные мануфактуры. 

Изменение взаимоотношений между работодателем и работниками с приходом 

капитализма. 

Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы в связи с приходом 

капитализма. 

Западная зона аграрного развития. Парцелляция земли, крестьянские пла-

тежи и повинности. Сеньориальные права и их восприятие крестьянами. Влия-

ние «революции цен» на доходы сеньоров. Аграрная революция, её причины и 

последствия. Переход к капиталистической аренде. Увеличение товарности 
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сельского хозяйства, появление специализации отдельных регионов, усиление 

товарообмена между ними. Рост спроса на зерновые культуры.  

Восточная зона аграрного развития. Закрепощение крестьянства, рост по-

винностей, преобладание барщины. Взаимосвязи и товарообмен между Запад-

ной и Восточной зонами как частями единой системы. 

Население городов в Новое время, их рост, ускорение урбанизации. Появ-

ление регулярной планировки. Преимущества и недостатки городской жизни. 

Богатые и бедные районы. Улицы и дома. Изменения в структуре жилища. Быт 

горожан. Старое и новое в их жизни. 

Государство и общество в Новое время 

Становление «нового государства», его отличия от средневековых монар-

хий. Новые функции государственной власти, её вмешательство в производ-

ство и торговлю. Изменение налоговой системы, рост доходов монархий. Пре-

одоление раздробленности, уменьшение роли сословно-представительных ор-

ганов. Возникновение чиновничества. 

Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные особенно-

сти. Развитие придворного этикета. Ограничения королевской власти. Роль за-

кона в монархиях Нового времени. 

Структура европейского общества: духовенство, дворянство и податное со-

словие. Привилегированные сословия. Структура и роль духовенства, различия 

между его высшими и низшими слоями. Роль духовенства в организации бла-

готворительности. Отличительные черты дворянства. Изменение его роли в 

обществе и на войне, постепенное разорение под влиянием «революции цен». 

Кодекс чести. Дуэли. Способы пополнения рядов дворянства. Состав и значе-

ние третьего сословия. «Новые богачи». 

 

РАЗДЕЛ IV. ЕВРОПА В XVI‒XVII вв. 

Реформация и Контрреформация в Европе 

Европа накануне Реформации. Духовный климат. «Охота на ведьм». Поня-

тие Реформации, её причины. Лютер и его идея оправдания верой. Начало и 

развитие Реформации, её основные направления. 

Мюнцер и народная Реформация. Крестьянская война в Германии. Про-

граммы восставших. Хайльброннская программа, её историческое значение. 

Развитие Реформации после подавления Крестьянской войны. Секуляризация 

церковных земель. Судьба Тевтонского ордена. Возникновение названия «про-

тестанты». Успехи Реформации в Англии, Дании и Швеции. Начало вооружён-

ной борьбы между сторонниками и противниками Реформации. Аугсбургский 

религиозный мир, его значение. 
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Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских об-

щин. Политические взгляды Кальвина. «Женевский папа» и казнь Сервета. 

Распространение кальвинизма в Европе и за её пределами. 

Контрреформация, её цели и методы. Орден иезуитов. Римская инквизиция. 

Индекс запрещённых книг. Тридентский собор. Реформа календаря. Успехи 

Контрреформации. 

Страны Западной Европы в XVI‒XVII вв.: варианты развития 

Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, основные зако-

ны французской монархии. Разделение властей. Парламенты как судебные ор-

ганы, их сопротивление реформам. 

Становление бюрократии. Уменьшение роли местной аристократии. Ин-

тенданты провинций. 

Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» 

и «дворянство мантии». 

Правление Франциска I. Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Бур-

боны вместо Валуа: смена династии. Генрих IV. Нантский эдикт: уравнивание 

в правах католиков и протестантов. Людовик XIII. Внутренняя политика Ри-

шелье. Запрещение дуэлей. Фронда. Расцвет абсолютизма при Людовике XIV. 

«Ремесло» короля. Ж.-Б. Кольбер и меркантилизм. 

Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и Священ-

ной Римской империи под властью Карла V Габсбурга. Внутренняя политика 

Карла V. 

Раздел державы Карла V. Испанская монархия при Филиппе II. Установле-

ние столицы в Мадриде. Эскориал. Присоединение Португалии. Система 

управления страной. Уменьшение роли грандов, опора на чиновничество. Ка-

стилия как центр Испанской монархии. Доходы и расходы. Разрыв между по-

литическими притязаниями и финансовыми возможностями. Упадок Испании 

и его причины. Внутренняя политика испанских монархов: рост налогов, по-

кровительство Месте, изгнание морисков. 

Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. «Низкие земли». 

Освободительное движение против Испании. Вильгельм Оранский. Представ-

ление об освободительной борьбе как о революции. Новое государственное 

устройство. Генеральные штаты и статхаудер. Экономический расцвет Нидер-

ландов в XVII в. Развитие капитализма, захват колоний, всемирная торговля. 

Имена нидерландских мореплавателей на географической карте. 

Англия в XVI‒XVII вв. 

Правление Генриха VIII Тюдора. Подчинение Уэльса. Королевская Рефор-

мация, её причины и последствия. Акт о супрематии, возникновение англикан-
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ской церкви. Появление пуритан, движение за очищение церкви от влияния ка-

толичества. Роль Библии в богословских и социально-политических спорах. 

Попытка Контрреформации при Марии I. 

Правление Елизаветы I. Представления о богоизбранности английского 

народа. Роль парламента. Гибель Непобедимой армады. Перемены в экономике 

и обществе. Возвышение джентри. Аграрная революция, огораживания, изме-

нения системы землепользования. Развитие сукноделия. 

Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне «революции 

цен». Противостояние пуритан и англикан. Просчёты монархов во внутренней 

и внешней политике. Попытки введения религиозного единообразия в Шот-

ландии. Причины Английской революции 1640-1660 гг. 

Начало революции. Долгий парламент. Трёхгодичный акт. Гражданские 

войны: сторонники короля против армий парламента. Причины и ход граждан-

ских войн. Роль армии. О. Кромвель. Т. Ферфакс. «Железнобокие». Казнь ко-

роля и установление республики. Навигационный акт. Протекторат Кромвеля. 

Окончание революции и её итоги. 

Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова II. Возникновение по-

литических партий: виги и тори. 

Славная революция. Её политические и идеологические последствия: Билль 

о правах, Акт о веротерпимости. Вильгельм III Оранский и Мария II. Переход 

к системе конституционной монархии. Новый Трёхгодичный акт. Акт об 

устроении. 

Страны Центральной Европы 

Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Раздел государства Кар-

ла V и образование державы австрийских Габсбургов. Особенности её устрой-

ства. Внутренняя и внешняя политика Фердинанда I. Усиление королевской 

власти. Контрреформация. Успехи и неудачи Рудольфа II, его роль в развитии 

чешской культуры. 

Польша в XVI в.: задачи внутренней и внешней политики. Короли, магнаты 

и шляхта. Дальнейшее сближение Польши и Литвы, образование Речи Поспо-

литой. Организация управления. Внешняя политика Речи Посполитой. Борьба 

с Османской империей. Ливонская война. Вмешательство во внутренние дела 

России. Упадок королевской власти и ослабление Речи Посполитой. 

Международные отношения XVI‒XVII вв.: борьба за господство в Европе 

Основные черты международных отношений в XVI в. Экономические мо-

тивы во внешней политике. Борьба за колонии, сферы влияния и господство на 

торговых путях. Значение религиозного фактора. Начало формирования си-

стемы равновесия. 
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Особенности ведения военных действий в раннее Новое время. «Военная 

революция». Итальянские войны. Освободительная борьба Нидерландов про-

тив Испании как фактор международных отношений. Гибель Непобедимой ар-

мады. Борьба христианской Европы с наступлением османов. Рождение совре-

менной дипломатии. 

Политическая и религиозная конфронтация начала XVII в. Тридцатилетняя 

война. Бедствия войны. Валленштейн и его способ содержания армии. Вест-

фальский мир и его значение. Пиренейский мир. 

Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение соот-

ношения сил в Европе и складывание новых коалиций. Дальнейшее усиление 

Франции. 

Европейская культура XVI‒XVII вв. 

Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Воз-

рождения. Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Высокое Возрождение 

в Венеции. Андреа Палладио и его роль в истории архитектуры. Северное Воз-

рождение. Христианский гуманизм Эразма Роттердамского. Искусство Север-

ного Возрождения. 

Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и Мор. 

Развитие западноевропейской культуры в конце XVI-XVII в. Трагический 

гуманизм Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты культуры барокко. 

Барокко и Контрреформация. Творчество Бернини и Рубенса как воплощение 

стиля барокко в архитектуре и искусстве. Вечные ценности Рембрандта и Ве-

ласкеса. Классицизм, его место в культуре XVII в. Пуссен. Французский театр 

классицизма: Корнель, Расин, Мольер. 

Научная революция, её истоки и место в развитии европейской мысли. 

Торжество рационализма. Развитие математики. Арифметическая машина Б. 

Паскаля. Развитие биологии и медицины. Открытие «клеток» Р. Гуком. Появ-

ление микроскопа. Популярность анатомии. Возникновение современной ме-

дицины. Открытия в области астрономии. Поиски новой системы мира. Копер-

ник и его гелиоцентрическая теория. Бесконечность Вселенной и множествен-

ность миров Дж. Бруно. Изобретение телескопа. Г. Галилей. Философская си-

стема Р. Декарта. Исаак Ньютон. Открытия, облегчающие жизнь людей. Поня-

тие прогресса. Новая роль науки в обществе, вера в её всемогущество.  

                   

ИСТОРИЯ РОССИИ  
 

РОССИЯ В XVI‒XVII вв. 

Россия в XVI в. 
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Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в 

Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская 

дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная 

рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 

России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астрахан-

ского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над ко-

чевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. 

Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны  с Крым-

ским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва ‒ 

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годуно-

ва. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных гос-

ударств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополче-

ния. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 

1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание 

на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 
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Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, 

Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государствен-

ного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юри-

дическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. От-

мена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. По-

степенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект ев-

ропейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Вой-

ны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отноше-

ния России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоедине-

ния Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI‒XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в 

XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская лите-

ратура. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутно-

го времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. 

Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Га-

зета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири. 

 

8 класс  
   

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
 

РАЗДЕЛ I. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Европа в век Просвещения 

Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к изуче-
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нию общества. Понятие «Просвещение». «Энциклопедия» Дидро и 

д’Аламбера. «Литературная республика». Время философов. Локк, Руссо, 

Вольтер, Монтескье. Критика существующих установлений. Идеи веротерпи-

мости и антиклерикализм. 

   Естественное состояние и естественные права. Основные понятия эпохи 

Просвещения: свобода, равенство, собственность. Право на восстание. Рефор-

мы как основной инструмент преобразования общества. Концепция обще-

ственного договора. 

Философы на службе у монархов. Просвещённый абсолютизм. Реформы 

второй половины XVIII в.: общая характеристика. Модернизация системы 

управления государствами на основе разума. Государи как покровители всех 

сословий. Усиление и централизация государственной власти, разрастание бю-

рократического аппарата. 

Основные характерные черты развития европейских государств в XVIII в. 

Страны Европы как части единой системы. Швеция. Правление Карла XII и 

Густава III. Германские земли. Создание королевства Пруссия. Правление «ко-

роля-солдата» Фридриха-Вильгельма I. Фридрих II Великий. Своеобразие мо-

нархии Габсбургов. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. Страны Пиреней-

ского полуострова. Преобразования Карла III и маркиза Помбала. Итальянские 

государства. Преобразования Петра Леопольда в Тоскане. 

Век Франции. Экономическое развитие страны в XVIII в., торговая экспан-

сия. Отсталость сельского хозяйства, парцелляция земли, ухудшение положе-

ния сеньоров и крестьян. Обеднение провинциального дворянства в результате 

«революции цен». Правление Людовика XV: попытка реформ. Людовик XVI. 

Начало экономического, финансового и политического кризиса. Реформы 

Тюрго. 

Новая система международных отношений 

Общая характеристика международных отношений в XVIII в. Возникнове-

ние понятия «равновесие». Создание устойчивой системы международных от-

ношений. Соперничество «великих держав». Стремление к территориальной и 

экономической экспансии как к средству увеличения доходов. Укоренение 

профессиональных армий. Усиление армейской дисциплины, тренировки и па-

рады. 

Работорговля. Борьба за колонии. Отмена Тордесильясского договора. Ак-

тивизация колониального соперничества между Францией и Англией. Велико-

британия — ведущая морская и торговая держава XVIII в. 

Война за испанское наследство и её итоги. Воцарение Бурбонов в Испании. 

Северная война и увеличение роли России в международных отношениях. 
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Польский вопрос. Реванш Франции в ходе Войны за польское наследство. Уве-

личение роли Пруссии и Война за австрийское наследство. 

«Дипломатическая революция», окончание борьбы между Бурбонами и 

Габсбургами. Разделение Европы на два враждующих лагеря. Причины, ход и 

последствия Семилетней войны. 

Речь Посполитая в международных отношениях XVIII в. Три раздела 

Польши. Т. Костюшко. 

Культура Западной Европы 

Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Отражение в культу-

ре представлений о счастье, веры в могущество разума. Преобладание барокко 

в первой половине XVIII в. Появление стиля рококо, возникновение интереса к 

экзотике, к странам Востока. Возвращение увлечения Античностью, класси-

цизм. Яркие примеры классицизма: церковь Святой Женевьевы в Париже, жи-

вопись Ж.-Л. Давида. Роман эпохи Просвещения: «Персидские письма» Ш.-Л. 

Де Монтескье. Расцвет английского романа: Дефо и Свифт. Сентиментализм и 

готический роман. Преобладание светской музыки. А. Вивальди, Г.-Ф. Ген-

дель, И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт. Век оперы. Театр и общество. «Же-

нитьба Фигаро» П.О. Бомарше. 

Английские колонии в Северной Америке и возникновение США 

Причины, характер и этапы колонизации Северной Америки. Образование 

тринадцати колоний, их различия. Специфика Пенсильвании и Мэриленда. 

Претворение в жизнь протестантского идеала. Налаживание взаимоотношений 

с местным населением. Америка — плавильный котёл народов. Специфика 

американского национального характера. 

Особенности американского Просвещения. Б. Франклин. 

Освоение новых территорий. Различные типы ведения сельского хозяйства 

в северных и южных колониях. Урбанизация и фермерство на Севере. Планта-

ции Юга: развитие работорговли, импорт рабочей силы из Африки. 

Нарастание конфликтов с метрополией. Первый континентальный кон-

гресс. Второй континентальный конгресс. Создание регулярной армии. Декла-

рация независимости, превращение колоний в штаты. Т. Джефферсон. 

Война за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация о вооружённом 

нейтралитете. Принятие Конституции США. Итоги Войны за независимость. 

Промышленная революция в Англии 

Образование Великобритании. Англия, Шотландия и Уэльс: общее и разли-

чия. Пропаганда единства. Анна Стюарт. Воцарение Ганноверской династии. 

Георг I и Георг II. Изменения в политической системе Великобритании. По-

степенный переход власти к Кабинету министров. Назначение главой прави-
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тельства лидера победившей партии. Георг III. 

Понятие промышленной революции. Её предпосылки: аккумулирование 

капиталов в сельском хозяйстве, необходимость в увеличении  объёмов произ-

водства. Заимствование изобретений. Основные технические усовершенство-

вания. Паровая машина Дж. Уатта. Радикальные перемены в текстильной про-

мышленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. Кромптон, Э. Картрайт. Появ-

ление железных дорог. Экономические и социальные последствия промыш-

ленной революции. Уменьшение роли земельной аристократии. Возникнове-

ние промышленной буржуазии и промышленного пролетариата. Эволюция се-

мьи, уменьшение её экономической роли. Завершение складывания мирового 

рынка. 

 

РАЗДЕЛ II. СТРАНЫ ВОСТОКА 

Мусульманский мир 

Территориальный рост Османской империи в XVI‒XVII вв. Завоевания Се-

лима I Грозного и их значение. Сулейман I Великолепный, его политические и 

военные успехи. Расцвет культуры. 

Творчество Синана. Государственное и военное устройство. Система 

наследования титула султана. Особенности социальной структуры. Роль раб-

ства. Положение христиан. Янычары. Воздействие «революции цен» и пере-

мещения торговых путей из Средиземноморья в Атлантику. Падение авторите-

та центральной власти. Начало экономического и военного упадка Османской 

империи. 

Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. Исмаил I. Борьба с 

Османской империей. Внутренняя политика Аббаса I, его реформы. Расцвет 

Исфахана. Внешняя политика Аббаса I. Расширение связей со странами Запад-

ной Европы и с Россией. Упадок Ирана в конце XVII ‒ начале XVIII в. Конец 

династии Сефевидов. Надир-шах, его внутренняя и внешняя политика. Ослаб-

ление Ирана во второй половине XVIII в. 

Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи Великих 

Моголов. Реформы Акбара. Его религиозная политика. Расцвет индийского ис-

кусства при Акбаре и его преемниках. Тадж-Махал. Религиозная политика 

Аурангзеба. Упадок империи Великих Моголов. Проникновение португальцев 

и голландцев в Индию. Английская Ост-Индская компания. Англо-

французское соперничество. Битва при Плесси. Механизмы утверждения бри-

танского владычества. Сипаи. 

Страны Дальнего Востока 

Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. 
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Причины нарастания недовольства политикой правительства. Крестьянская 

война и установление маньчжурского владычества. Особенности внутренней 

политики маньчжурских правителей. Успехи династии Цин. Правление 

Цяньлуна. Запретный город. 

Деятельность христианских миссионеров в Китае. «Закрытие» Китая для 

европейцев, его причины и последствия. 

Япония в XVI‒XVII вв. Усобицы. Начало проникновения европейцев. Ввоз 

огнестрельного оружия и перемены в военном деле. Распространение христи-

анства и борьба с ним. Борьба за объединение страны. Ода Нобунага, Тоётоми 

Хидэёси, Токугава Иэясу, их реформы. Установление власти сёгунов династии 

Токугава. Крестьянское восстание 1637 г. «Закрытие» Японии, его причины и 

последствия. 

Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый порядок, его ха-

рактеристика и итоги. Изменения в экономике, социальной структуре. Урбани-

зация. Промышленная революция. Эпоха революций. Новые политические мо-

дели. Увеличение роли государства, эволюция взаимоотношений между госу-

дарством и человеком. Принципиальные перемены в повседневной жизни. 

Уникальная роль европейских стран. Возникновение колониальной системы. 

Упадок Османской империи, распад империи Великих Моголов. Европа как 

лидер и образец для всего мира. 

Французская революция и Наполеон 

Французская революция XVIII в. 

Правление Людовика XVI. Влияние «революции цен», отсталость сельско-

го хозяйства, несбалансированность доходов и расходов. Финансовый кризис и 

пути его преодоления. Экономический спад 1778-1787 гг. 

Дворянство против реформ. Решение о созыве сословного представи-

тельства, наказы депутатам. От Генеральных штатов к Учредительному собра-

нию. Граф де Мирабо. Начало революции. Взятие Бастилии. 

«Ночь чудес»: аграрные преобразования Учредительного собрания. Декла-

рация прав человека и гражданина. Политические группировки и клубы: яко-

бинцы, фейяны, жирондисты. Конституция 1791 г. 

Падение монархии. Установление республики. Диктатура монтаньяров. 

Гражданская война. Комитет общественного спасения. Конституция 1793 г. 

Временный революционный порядок управления. Деятели революции: Ж.-П. 

Бриссо, Ж.-П. Марат, М. Робеспьер, Л.-А. Сен-Жюст, Ж. Кутон. Конвент и его 

комиссары. Установление режима террора, закон о подозрительных. Переворот 

9 термидора. 

Термидор и Директория. Конституция 1795 г. Переворот 18 брюмера. Ито-
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ги революции. 

Франция под властью Наполеона Бонапарта 

Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его конститу-

ционные основы. Реорганизация управления страной. Конкордат с папой рим-

ским. 

Установление Империи. Изменение социальной структуры французского 

общества. Гражданский кодекс. Экономические достижения и проблемы 

Франции. Экономические кризисы. 

Изменение характера революционных войн. Создание новой армии. Появ-

ление новой когорты военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер, И. 

Мюрат. Установление Континентальной блокады. 

Войны с антифранцузскими коалициями. Трафальгарская битва. Сражение 

при Аустерлице. Великая армия. 

Закат империи. Война с Россией: причины и последствия. Битва народов. 

Сто дней. Итоги правления Наполеона Бонапарта. 

Венский конгресс 1814‒1815 гг. и послевоенное устройство Европы Задачи 

конгресса. Основные принципы нового европейского порядка: реставрация, 

легитимизм и равновесие. Территориальные изменения. Значение конгресса. 

Создание Священного союза, его роль и значение. Режим Реставрации. Борьба 

против неё либеральных, национальных и демократических сил. Конгрессы ве-

ликих держав и подавление революции в Италии и Испании. Восстание в Гре-

ции. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  
 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII−XVIII в. 

Россия в конце XVII ‒ первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации тру-

да в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок ми-

рового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и 

Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Ре-

формы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Ре-

формы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, 

гвардия. Указ о единонаследии. 
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Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Ста-

рообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского кре-

постничества в XVIII в. и территория его распространения.  

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьян-

ство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о 

рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, По-

волжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восста-

ния в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основ-

ные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Про-

возглашение России империей. Формирование системы национальных интере-

сов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влия-

ния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение 

и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 

Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий 

и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской импери-

ей в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 
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Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции ‒ попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Ели-

завета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725‒1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие 

России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних тамо-

жен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого 

банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725‒1762 гг. 

Внешняя политика в 1725‒1762 гг. Основные направления внешней полити-

ки. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735‒1739 гг. Русско-

шведская война 1741‒1742 гг. Начало присоединения к России казахских зе-

мель. Россия в Семилетней войне 1756‒1763 гг. П.А. Румянцев. П.С. Салтыков. 

Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвеще-

ние и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляри-

зация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комис-

сия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные гра-

моты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Разви-

тие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяй-

ство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Ново-

россии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.  

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новорос-

сии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в со-

ставе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение му-

сульман, иудеев, буддистов. 
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Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной 

Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и 

Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке 

и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 

России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия ‒ великая европейская дер-

жава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привиле-

гий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 

Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика 

Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швей-

царский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в 

XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие об-

разования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основа-

ние Московского университета и Российской академии художеств. Смольный 

институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И.И. Шувалов. М.В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного язы-

ка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сослов-

ный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Обществен-

ные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и 

мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания . 

 

9 класс  
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
 

РАЗДЕЛ I. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ 
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Второй период Новой истории: понятие, периодизация, основные характе-

ристики. Традиционное общество и модернизация. 

Экономическое развитие в XIX в. 

Промышленный переворот и его особенности в странах Европы и США. 

Транспортная революция. Развитие машиностроения и важнейшие изобрете-

ния. Складывание мирового рынка. Накопление капитала, акционерные обще-

ства и биржи. Новый облик промышленного предприятия. Подъёмы и кризисы. 

Свободная торговля и протекционизм. «Вторая промышленная революция». 

Капиталистическая перестройка сельского хозяйства. Монополистический ка-

питализм. 

Меняющееся общество 

Демографическая революция и её причины. Прогресс здравоохранения, са-

нитарии и гигиены. Пауперизм. Социальные последствия промышленной ре-

волюции. Рост пространственной и социальной мобильности. Урбанизация. 

Социальное расслоение крестьянства. Упадок дворянства. Буржуазия как ве-

дущая социальная сила, её неоднородность. Промышленный пролетариат как 

исторически новая социальная группа. Тяжёлые условия существования рабо-

чих. Социальный протест и реформы. 

Политическое развитие стран Запада в XIX в. 

Демократизация как главное явление в политической жизни стран Запада. 

Формы правления: монархии и республики. Конституционные и парламент-

ские монархии. Укрепление позиций парламентов. Появление массовых поли-

тических партий. Двухпартийная и многопартийная системы. Расширение 

гражданских прав. Роль государства в жизни общества. Бюрократизация. 

Новое общество ‒ новые идеи 

Оформление основных идеологий. Личная, политическая и экономическая 

свобода как основные принципы либеральной идеологии. Главные представи-

тели либерализма. Критика либерализма консерваторами. Идеи Ж. де Местра, 

Э. Бёрка. Основные теоретики социализма и их проекты построения общества 

социальной справедливости. Утопичность подобных проектов. Марксизм как 

революционная идеология. Учение о классовой борьбе и диктатуре пролетари-

ата. 

I и II Интернационал. Социал-демократические партии. Ревизионизм и рас-

кол марксизма. Анархизм. Национальная идеология. 

Век художественных исканий 

Основные черты культурного развития. Последствия промышленной рево-

люции, секуляризация и демократизация. Народная, массовая и высокая куль-

тура. Основные художественные стили. Классицизм и ампир в архитектуре (К. 
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Шинкель, Дж. Нэш), живописи (Ж.-Л. Давид), литературе (И.В. Гёте, Ф. Шил-

лер) и музыке (Й. Гайдн, В.А. Моцарт). Романтизм как реакция на классицизм. 

Писатели Дж. Байрон, У. Блейк, В. Гюго. Художники Э. Делакруа, Ф. Гойя, К. 

Фридрих. Композиторы Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Л. Бетховен, Дж. Верди. Реа-

лизм как поиск «правды жизни», его критические функции. Реалистическая 

живопись Т. Руссо, Г. Курбе, Ж-Ф. Милле. Романы Ч. Диккенса, О. Бальзака, 

Стендаля. Натурализм Э. Золя. На пути к новому искусству: импрессионисты и 

экспрессионисты. Искусство модерна. 

Образование и наука в XIX в. 

Расширение начального образования и его причины. Малая доступность 

среднего и высшего образования. «Читательская революция» и её причины. 

Развитие науки, её дифференциация и усиление связи с производством. Важ-

нейшие научные открытия в физике (М. Фарадей, Дж. Максвелл) и биологии 

(Ч. Дарвин, Л. Пастер, И.Г. Мендель). Изучение радиоактивности (Н. Бор, А. 

Беккерель и др.). Квантовая теория М. Планка и теория относительности А. 

Эйнштейна. 

 

РАЗДЕЛ II. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ДО ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX в. 

Англия: экономическое лидерство и политические реформы 

«Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. Все-

мирная выставка 1851 г. Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г. Полити-

ческое развитие: путь реформ, а не революций. «Хлебные законы». Парла-

ментская реформа 1832 г. Политическое развитие. Консервативная и либе-

ральная партии. Рабочее движение. Луддиты. Чартисты и их цели. «Народная 

хартия». Особенности структуры английского рабочего класса. 

Франция до последней трети XIX в. 

Невысокие темпы экономического развития и его причины. Особенности 

французской аграрной структуры. Специфика демографического развития. За-

медленная урбанизация. Особенности французского рабочего класса и буржуа-

зии. 

Политический раскол французского общества на монархистов и республи-

канцев. Традиции городского радикализма. Запаздывание власти с реформами. 

Конституционная хартия 1814 г. Политика Карла X и революция 1830 г. 

Июльская монархия. Восстания лионских ткачей. Февральская революция 1848 

г. Поражение революции. Наполеон III и Вторая империя во Франции.  

Италия на пути к объединению 

Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и эко-

номическая отсталость. Эпоха рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая Ита-
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лия». Революция 1848 г. в итальянских государствах. Аграрный и националь-

ный вопросы. Война с Австрией. Дж. Гарибальди. К. Кавур и объединение 

Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война Франции и Пьемонта против 

Австрии. Австро-итало-прусская и Франко-германская войны и завершение 

объединения Италии. 

Объединение Германии 

Политическая ситуации в Германии в начале XIX в. Германский союз 1815 

г. Соперничество Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские реформы 

1807‒1814 гг. Ускоренное промышленное развитие Пруссии. Деятельность 

Таможенного союза. 

Либеральное и демократическое движение. Бурши. Меттерних и наступле-

ние реакции. Движения протеста. Восстание силезских ткачей. Революция 

1848 г. в Германии. Франкфуртское национальное собрание. Поражение рево-

люции и её итоги. 

Бисмарк и три войны за объединение Германии. Победа во Франко-

германской войне и провозглашение Германской империи. 

Австрия и Турция: судьба многонациональных империй 

Отставание в процессе модернизации. Разрушительное влияние националь-

ного фактора. 

Национальная структура Австрийской империи. Соперничество различных 

национальностей. Замедленные темпы и неравномерность развития австрий-

ской экономики. Консервативный характер политической системы. Революция 

1848 г. в Австрии. Революция в Венгрии и попытка добиться независимости. 

Л. Кошут. Поражение революции. Попытки конституционных преобразований 

конца 1850-х ‒ начала 1860-х гг. 

Кризис Османской империи и рост национально-освободительного движе-

ния балканских народов. Попытки реформ. Танзимат. Конституция 1876 г. 

Экономическая и политическая зависимость Турции. 

США до последней трети XIX в. 

Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной струк-

туры. Фронтир. Экономическое развитие. Особенности промышленного пере-

ворота. Э. Уитни. Фермерский и рабовладельческий пути в сельском хозяй-

стве. Гомстед-акт 1862 г. 

Двухпартийная система. Проблема рабства и рост противоречий между Се-

вером и Югом. Расизм. Аболиционизм. Компромисс 1820 г. 

Гражданская война 1861‒1865 гг. Избрание президентом А. Линкольна. 

Победа северян. Запрещение рабства в США. Значение Гражданской войны. 

Международные отношения в середине XIX в. 
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Влияние модернизации на международные отношения. Венская система и 

«европейский концерт». Роль национальных движений. Польское восстание 

1863 г. 

Восточный вопрос в первой половине XIX в. Крымская война 1853‒1856 гг. 

и Парижский конгресс. Последствия войны. «Блестящая изоляция» Англии. 

Причины роста колониальной активности. Колониальное соперничество. 

Морское и колониальное преобладание Англии. 

      

РАЗДЕЛ III. АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX в. 

Индия и Центральная Азия 

Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. 

Британское владычество в Индии. Деятельность Ост-Индской компании. Вос-

стание сипаев. Изменение управления Индией. Королева Виктория ‒ «импера-

трица Индии». Борьба индийцев за независимость. Индийский национальный 

конгресс. Б. Тилак. 

Персия к началу XIX в. Экономическое и политическое развитие. Шах 

Фатх Али. Соперничество в Персии России и Англии. Рост недовольства и 

восстание бабидов. 

Афганистан к началу XIX в. Политическая и экономическая раздроблен-

ность. Англо-русское соперничество в Афганистане. 

Китай: от великой страны к полуколонии 

Китай к началу XIX в. Причины стремления англичан в Китай. Опиумные 

войны и «открытие» Китая. Неравноправные торговые договоры и их послед-

ствия. Восстание тайпинов. Хун Сюцюань. Последствия восстания. 

Китай во второй половине XIX в. «Сто дней реформ». Японо-китайская 

война 1894‒1895 гг. и раздел Китая. «Боксёрское» восстание 1900 г. Превра-

щение Китая в полуколонию. 

Япония: удачный опыт модернизации 

Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. Неравно-

правные договоры. Переворот 1867 г. и начало «реставрации Мэйдзи». Поли-

тические, административные, образовательные реформы. Принятие конститу-

ции, появление партий. Промышленный переворот. Участие Японии в колони-

альной экспансии в Азии. Рост военной мощи и признание в качестве первой 

азиатской великой державы. 

Латинская Америка: нелёгкий груз независимости 

Латинская Америка к началу XIX в. Особенности этнической и социальной 

структуры. Аграрный характер экономики. Латифундии. Эксплуатация коло-

ний Испанией и Португалией. Борьба колоний за независимость. Восстание на 
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Гаити. Война за независимость 1810‒1826 гг. С. Боливар, Х. Сан-Мартин. 

Развитие латиноамериканских стран после освобождения. Экономическая 

зависимость от США и стран Европы. Особенности внутриполитического раз-

вития. Политическая нестабильность и диктаторские режимы. Каудильизм.  

Стремление США к политическому контролю над странами Латинской 

Америки. Панамериканизм. Испано-американская война 1898 г. Политика 

«большой дубинки». 

Африка в XIX в. 

Север и юг Африки к началу XIX в. Вмешательство европейцев. Покорение 

Францией Алжира. Реформы Мухаммеда Али в Египте. Строительство Суэц-

кого канала. Борьба египтян против экономической зависимости от Англии и 

Франции. Партия Ватан. Захват Египта Англией. Протекторат Франции над 

Тунисом. 

«Схватка за Африку» и её причины. Колониальные владения европейских 

стран в Африке. Эксплуатация местного населения. Восстание Махди. Коло-

ниальное соперничество. Фашодский инцидент. Англо-бурская война. 

Изучение африканского континента. Положительные стороны европейского 

проникновения в Африку. Роль христианской церкви. 

 

РАЗДЕЛ IV. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПОСЛЕДНИЕ  

ДЕСЯТИЛЕТИЯ XIX в. 

Англия в последней трети XIX в. 

«Викторианская эпоха». Потеря промышленного преобладания и его при-

чины. Парламентские реформы. Реформы образования. Развитие двухпартий-

ной системы. Возникновение лейбористской партии. Изменения в профсоюз-

ном движении. 

Ирландский вопрос. Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. Деятельность фениев. 

Третья республика во Франции 

Поражение во Франко-германской войне 1870-1871 гг. и крушение Второй 

империи. Потеря Эльзаса и Лотарингии. Парижская коммуна 1871 г. «Кровавая 

неделя». 

Борьба за республику. Конституция 1875 г. и учреждение Третьей респуб-

лики. Политическое развитие. Многопартийность. Внутренние кризисы. Па-

намская афера. Дело Дрейфуса. 

Германия на пути к европейскому лидерству 

Конституция 1871 г. и внутреннее устройство Германской империи. Ос-

новные партии. Консервативный характер политической системы. 

Ускоренные темпы экономического развития. Успехи отраслей «Второй 
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промышленной революции». Переход к монополистическому капитализму. 

Внутренняя политика Бисмарка: «культур-кампф» и борьба против социали-

стов. Социальные реформы. 

«Личное правление» Вильгельма II. Рост национализма и агрессивности 

Германии. 

Австро-Венгрия и балканские страны в последней трети XIX в. 

Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Её политиче-

ская структура. Обострение национальной проблемы. Неудача законов Бадени. 

Сохранение аграрного характера экономики. 

Политические и национальные противоречия на Балканах. Македонский 

вопрос. Усиление влияния Австро-Венгрии на страны Балканского полуостро-

ва. Восстание на о. Крит. Движение младотурок в Турции. 

Италия: тяжёлое наследие раздробленности 

Италия после объединения. «Римский» и «южный» вопросы. Проблема де-

мократизации политического устройства. «Правая» и «Левая» в парламенте. 

Рабочее движение и протесты крестьян. «Кровавое десятилетие». 

Неравномерность и умеренные темпы экономического развития. Государ-

ственный сектор экономики. Тяжёлые социальные условия и эмиграция в 

США. 

США в эпоху «позолоченного века» 

Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. Двухпар-

тийная система. Сращивание политики и бизнеса. Движение популистов. Расо-

вая проблема. Вытеснение индейцев. 

Резкое ускорение экономического роста. Его причины. Развитие новых от-

раслей промышленности и механизация сельского хозяйства. Диктат монопо-

лий. Рабочее и фермерское движение. 

Международные отношения на исходе XIX в. 

Объединение Германии и Италии и изменения в европейском раскладе сил. 

Кризис Венской системы и «реальная политика». Система союзов Бисмарка. 

Переход Германии к «мировой политике». Зарождение англо-германского ан-

тагонизма. Начало раскола Европы на два противостоящих лагеря. Рост коло-

ниальных противоречий. Обострение ситуации на Балканах. Реваншизм Фран-

ции. Усиление националистических настроений. 

 

 

РАЗДЕЛ V. НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. XX − начало XXI в. 

Понятие «новейшая история». Периодизация новейшей истории. Историче-

ские источники по новейшей истории. Их особенности. Исторические факты и 
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проблема их истолкования (интерпретации). Достоверность исторического 

знания. Принцип историзма. История и политология. 

 

РАЗДЕЛ VI. ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 

Мир в начале XX в. 

Понятие «индустриальное общество». Страны индустриального общества. 

Развитие промышленности, транспорта, связи. Технические достижения и 

изобретения. Экономика угля и стали. 

Социальная структура индустриального общества Процесс урбанизации. 

Рабочий класс и класс капиталистов. Условия труда и образ жизни рабочих. 

Мелкая буржуазия и её образ жизни. Крестьянство и его образ жизни. Крупная 

буржуазия. Аристократия. Монополистический капитал. Монополистические 

объединения. Финансовый капитал. Его роль в экономике и политике. 

Монархии и республики. Парламентская система. Рабочее и социалистиче-

ское движение. Требования рабочих. II Интернационал. Революционеры и ре-

формисты. Социальные реформы. Колонии и метрополии. Национально-

освободительное движение. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  
 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX − НАЧАЛЕ XX в. 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII‒XIX вв. Революция во Франции, империя Напо-

леона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII‒XIX вв.: территория, население, сословия, полити-

ческий и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 

реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного про-

свещения и её роль в программе преобразований. Экономические преоб-

разования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 

Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущ-

ность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского са-

мосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Ста-
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новление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышлен-

ности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые 

тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание 

декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского прави-

тельства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 

1809 г. и Польская конституция 1815 г. ‒ первые конституции на территории 

Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия ‒ великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал 

во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной рево-

люции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности со-

циальных движений в России в условиях начавшегося промышленного перево-

рота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как цен-

тральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движе-

ния 30‒50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830‒1831 гг. Положение кавказских 

народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. 

Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-

русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Париж-

ский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных науч-

ных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экс-

педиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). 
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Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Европейская индустриализация во второй половине 

XIXв. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ве-

дущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Пе-

ремены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики.  

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Пе-

рестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганиза-

ция финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завер-

шение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации 

и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание со-

циальных противоречий. 

Политические реформы 1860‒1870-х гг. Начало социальной и правовой мо-

дернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству.  

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 

1860‒1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 

настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское дви-

жение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экс-

пансия европейских держав в 1850‒1860-е гг. Рост национальных движений в 

Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение терри-

ториального роста Российской империи. Национальная политика самодержа-

вия. Польское восстание 1863‒1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расши-

рение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональ-

ной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней полити-

ки. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодатель-

ства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 
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просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 

самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880‒1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880‒1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консерва-

тивного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влия-

ния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образо-

вания и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Есте-

ственные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и 

прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Ре-

волюционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. 

Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значе-

ние в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской куль-

туры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транс-

порта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в 

развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального обще-

ства. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX‒XX вв. Начало второй промышленной революции. Не-

равномерность экономического развития. Монополистический капитализм. 

Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела 

мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между веду-

щими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 
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Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.  

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 

государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика 

российского монополистического капитализма. Государственно-монополисти-

ческий капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 

Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки форми-

рования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многооб-

разие политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-

губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое 

княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское хан-

ства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие 

народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и 

Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX‒XX вв. Этническое многооб-

разие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верова-

ния. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на 

рубеже XIX‒XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный 

конфликт. Русско-японская война 1904‒1905 гг., её итоги и влияние на внутри-

политическую ситуацию в стране. 

Революция 1905‒1907 гг. Народы России в 1905‒1907 гг. Российское обще-

ство и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905‒1907 гг. 

Политические реформы 1905‒1906 гг. «Основные законы Российской импе-

рии». Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912‒1914 гг. Свёртыва-

ние курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная поли-

тика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль Рос-
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сии в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале 

XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов 

империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски обще-

ственного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Де-

каданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за гра-

ницей» С.П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале 

ХХ в. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

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. Соци-

альные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные со-

циальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового воз-

раста. Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение лич-

ности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане Рос-

сии: какие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение  
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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  

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 обще-

ства: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

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 современ-

ном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед оте-

чественной экономикой. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её насе-

ления.  

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  

Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции 

и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
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Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственно-

сти. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самокон-

троль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные призна-

ки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты 

права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Консти-

туция 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 Оте-

чества — долг и обязанность. 

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 право-

отношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

Мир экономики  

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребно-

сти. 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. 
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Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в 

начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики − производители и потребители. Роль челове-

ческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

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 постиндустриаль-

ное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм по-

нятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в 

современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социаль-

ная политика Российского государства.                                                                                                 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности. 

 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

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. Ор-

ганы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
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Межгосударственные отношения. Международные политические организа-

ции. 

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 ак-

тивность. Патриотизм. 

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. Возрожде-

ние религиозной жизни в нашей стране. 

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. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 
 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ (5-6 классы) 
 

5 класс  

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических 

объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

 

Раздел I. Накопление знаний о Земле 

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в 

Средние века. 

Великие географические открытия. Что такое Великие географические от-

крытия. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в 

Индию. Первое кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии 

и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 
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Современная география. Развитие физической географии. Современные гео-

графические исследования. География на мониторе компьютера. Географические 

информационные системы. Виртуальное познание мира. 

Практические работы. Работа с электронными картами. 

 

Раздел II. Земля во Вселенной 

Земля и космос. Земля — часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

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 Солн-

ца. Времена года на Земле. 

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Зем-

ли. Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Практические работы. 1. Характеристика видов движений Земли и их гео-

графических следствий. 

 

Раздел III. Географические модели Земли  

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Опре-

деление направлений по компасу. Азимут. 

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. За-

чем 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. Абсо-

лютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности — крупномасштабное изоб-

ражение земной поверхности. Определение направлений. 

Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы 

на картах. 

Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географиче-

ская широта. Географическая долгота. Определение географических координат. 

Определение расстояний по градусной сетке. 

Географические карты.  Географическая карта как изображение поверхности 

Земли. Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. 
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Практические работы. 2. Составление плана местности способом глазомер-

ной полярной съемки. 3. Определение географических координат объектов, гео-

графических объектов по их координатам и расстояний между объектами с по-

мощью градусной сетки. 

 

Раздел IV. Земная кора  

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. 

Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли. Земная кора и ее 

устройство. Литосфера.  

Разнообразие рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

разнообразия рельефа.  

Движения земной коры. Медленные движения земной коры. Движения зем-

ной 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. Рав-

нины суши. Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как чело-

век 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 класс  
 

Раздел V. Атмосфера  

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав 

атмосферы и ее роль в жизни Земли. 

Строение атмосферы. 
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Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверх-

ность и атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Пока-

затели изменений температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географи-

ческое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водя-

ной пар. Как образуются облака.  

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количе-

ство осадков. Как распределяются осадки.  

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как 

измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределе-

ние давления на поверхности Земли.  

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна изменчива. Как изу-

чают и предсказывают погоду.  

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах.  

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воз-

действует на атмосферу. 

Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в днев-

нике наблюдений за погодой. 

2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за пого-

дой. 

3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе ана-

лиза карт погоды. 

 

Раздел VI. Гидросфера  

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круго-

ворот 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. Соле-

ность. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. При-

ливные волны (приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение 

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. 
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Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой 

бывает озерная вода. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подзем-

ные 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. 

Практические работы. 4. Описание вод Мирового океана на основе анализа 

карт. 

 

Раздел VII. Биосфера  

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы со-

временной биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. 

Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенно-

сти жизни в воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимо-

сти от глубины. Распространение организмов в зависимости от  климата. Распро-

странение организмов в зависимости от удаленности берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организ-

мов на суше. Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полу-

пустынь, тундры. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего зависит плодо-

родие почв. Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек ‒ часть биосферы. Воздействие человека на 

биосферу. 

Практические работы. 5. Определение состава (строения) почвы. 

 

Раздел VIII. Географическая оболочка  

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая обо-

лочка. Границы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая 

оболочка — прошлое и настоящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разно-

образие территориальных комплексов. 
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МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ  
 

7 класс  
 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего че-

ловеку 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 географи-

ческих 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 зна-

ний. Методы изучения Земли. 

Практические работы. Работа с источниками географической информации 

(картами, дневниками путешествий, справочниками, словарями). 

 

Главные особенности природы Земли  

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ  

Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта стро-

ения 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. 

Практические работы. Определение по карте направления передвижения ли-

тосферных плит и предположение размещения материков и океанов через милли-

оны лет (на основе теории тектоники плит). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  

Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формиро-

вание климата. 

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристи-

ки экваториального, тропического, субэкваториального, субтропического, уме-

ренного арктического и субарктического, антарктического и субантарктического 

поясов. Климат и человек. 

ГИДРОСФЕРА  

Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни 

Земли. Влияние воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в 
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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. 

Практические работы. Обозначение на контурной карте условными знаками  

побережий материков и шельфа как особых территориально-аквальных природ-

ных комплексов; выделение среди них районов используемых для лечения и от-

дыха. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  

Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства гео-

графической оболочки. Особенности строения географической оболочки. Форми-

рование 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. 

Практические работы. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

 

Население Земли  

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность насе-

ления Земли. Причины, влияющие на численность населения. 

Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. 

Культурно-исторические регионы мира. 

Страны мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. 

Основные виды хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природ-

ные комплексы. Городское и сельское население.  

Практические работы. 1. Анализ изменения численности и плотности насе-

ления Земли.  

Характеристика размещения этносов и распространения религий в мире. 

Сравнение образа жизни горожанина и жителя сельской местности. Характе-

ристика функций городов, разных типов сельских поселений. 

 

Материки и океаны  
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АФРИКА 

Географическое положение. История исследования. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путеше-

ственниками. Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влия-

нием внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Клима-

тические пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Зна-

чение внутренних вод для хозяйства. 

Природные зоны.  Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Са-

ванны. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. 

Заповедники и национальные парки. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной 

Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Рес-

публики 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 положе-

ние, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

Практические работы. 2. Определение географических координат крайних 

точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Опре-

деление географического положения материка.   

3. Обозначение на контурной карте форм рельефа и месторождений полез-

ных ископаемых. 

Оценка условий жизни одного из африканских народов на основе сопоставле-

ния ареалов его распространения с данными климатограмм и описанием климата 

этого района, составленным по плану. 

Определение причин разнообразия природных зон на материке. 

4. Описание природных условий, населения и его хозяйственной деятельности 

одной их африканских стран. 
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АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Географическое положение. История открытия и иссле-

дования. 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. 

Практические работы. 5. 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.  

Обоснование причин современного распространения коренного населения Ав-

стралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности 

населения крупных регионов материка. 

 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение. История открытия и исследования. Геогра-

фическое положение. История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  

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 чело-

веком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положе-

ние, природа, население, хозяйство Бразилии, Аргентины. 

Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу, Чили. 

Практические работы. 6. Сравнение географического положения Африки и 

Южной Америки, определение черт сходства и различий, формулирование вывода 

по итогам сравнения.  

Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору 

учащихся), определение черт сходства и различий, формулирование вывода по 
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итогам сравнения. Оценка возможностей и трудностей хозяйственного освоения 

бассейнов этих рек. 

Определение по экологической карте ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания 

охраняемых территорий. 

АНТАРКТИДА  

Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Ан-

тарктида. Географическое положение. 

Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования Антаркти-

ды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Право-

вое положение материка 

Практические работы. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита 

проектов практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого 

океана в различных областях человеческой деятельности. 

ОКЕАНЫ  

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое 

положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органиче-

ский 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 оке-

ане. Индийский океан. Географическое положение. Из истории исследования оке-

ана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельно-

сти в океане. 

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из 

истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды 

хозяйственной деятельности в океане. 

Практические работы. Обозначение на контурной карте шельфовых зон оке-

анов и видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, 

производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов 

(по выбору). 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение. История открытия и исследования. Геогра-

фическое положение. История открытия. 

Русские исследователи Северо-Западной Америки. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 
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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  

Население и политическая карта. Канада. Народы. 

Политическая карта. Географическое положение, природа, население и хозяй-

ство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое поло-

жение, природа, население, хозяйство 

США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы. Сравнение климата полуостровов материка (по выбо-

ру), расположенных в одном климатическом поясе, объяснение причин сходства 

или различия, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной дея-

тельности населения. 

Составление проекта возможного путешествия по странам континента с обос-

нованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием современ-

ных ландшафтов и различий в характере освоения территорий по пути следова-

ния. 

ЕВРАЗИЯ  

Географическое положение. История открытия и исследования. Геогра-

фическое положение. История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  

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. Субтропиче-

ские леса и кустарники. Муссонные 

(переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. Вы-

сотные пояса в Гималаях и Альпах. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, 

население, хозяйство региона. 
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Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты Всемир-

ного наследия Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Юж-

ная группа стран. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Украины. 

Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положе-

ние, 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.  

Страны Восточной Азии. Страны Восточной Азии. Географическое положе-

ние, природа, население, хозяйство Китая. 

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое поло-

жение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы.  

7. Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение типов кли-

мата Евразии по климатограммам, оценка климатических условий для жизни 

людей и их хозяйственной деятельности.  

8. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропоген-

ного изменения.  

9. Определение признаков и группировка по ним стран Евразии. 

Характеристика политической карты Евразии. 

Составление описания одной из стран Южной Европы. 

Составление описания одной из стран зарубежной Азии. 

 

Земля ‒ наш дом  

Взаимодействие человеческого общества и природы. 

Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности 

людей на оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая 

карта. 
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Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природо-

пользования. Источники загрязнения природной среды. Региональные экологиче-

ские проблемы и их зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать 

для сохранения благоприятных условий жизни? 

Практические работы.  

10. Работа на местности по выявлению компонентов природных комплексов, 

образование которых обусловлено различиями в получении тепла и влаги, а так-

же степени антропогенного воздействия. Составление простейшего плана 

местности, на котором изучаются природные комплексы. 

Составление и защита учебных проектов локальной, региональной или гло-

бальной реконструкции природы нашей планеты в виде рисунков, схем, карто-

схем и кратких описаний. Изображение личной эмблемы (герба) учащегося с гео-

графической тематикой.  

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (8 -9 классы) 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО 
 

8 класс  
 

Часть 1. Россия на карте мира 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТО-

РИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ  

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. Географическое положение Краснодарского края. 

Физико-географическое, экономико-географическое и транспортно-

географическое положение России. Где расположены крайние точки России. 

Как на разных уровнях оценивается экономико-географическое положение Рос-

сии. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды транспортно-

географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультур-

ное и эколого-географическое положение России. В чем сложность геополити-

ческого положения России. В чем сходство геоэкономического и геодемографи-

ческого положения России. Этнокультурное положение России. Эколого-

географическое положение. 
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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 первоначаль-

но собирались сведения о территории России. Как шло продвижение русских на 

восток. Как исследовалась территория России в ХVIII в. Что отличало географи-

ческие исследования в ХIХ в. Что исследовали в ХХ в. Какие методы использова-

лись для географического изучения России. 

Особенности административно-территориального устройства России. Для 

чего необходимо административно-территориальное деление. Что такое федера-

ция и субъекты  Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего 

нужны федеральные округа. 

Практические работы. 1. Определение поясного времени для различных насе-

ленных пунктов России.  

 Сравнительная характеристика географического положения России, США и 

Канады.  

 Анализ административно-территориального деления России. 

 

Часть II. Природа России  

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  

Геологическая история и геологическое строение территории России. В 

чем особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древ-

ние и самые молодые участки земной коры на территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основ-

ные формы рельефа на территории нашей страны. Рельеф Краснодарского края. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние про-

цессы влияют на формирование рельефа России. Какие территории нашей страны 

испытывают неотектонические движения земной коры. Как влияет на рельеф дея-

тельность 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 дея-

тельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование 

в горах. Как человек воздействует на литосферу. 

Практические работы. 2. Объяснение зависимости расположения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры 

на примере отдельных территорий. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
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Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование кли-

мата. Влияние географической широты на климат. Влияние подстилающей по-

верхности. Циркуляция воздушных масс. Климат Краснодарского края. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Рас-

пределение 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 комфорт-

ность климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. 

Какие климатические явления называют неблагоприятными.  

Практические работы. 3. Определение по картам закономерностей распре-

деления солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, годового количества осадков 

по территории страны. 

 4. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды.  

 Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  

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. Реки, водохранилища 

Краснодарского края. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Не-

равномерность распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания 

речного стока. Большое потребление и большие потери воды. Рост загрязнения 

воды. 

Практические работы. 5. Составление характеристики одной из рек с ис-

пользованием тематических карт и климатограмм. Определение возможностей 

ее хозяйственного использования.  
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Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных 

с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рель-

ефа и климата.  

 Оценка обеспеченности водными  ресурсами крупных регионов России, со-

ставление прогноза их использования.  

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  

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. Зако-

номерности 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. 

Практические работы. 6. Выявление условий образования основных типов 

почв и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы Рос-

сии. Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира Рос-

сии. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые 

организмы на Земле. Охрана живой природы . 

Практические работы. Прогноз изменения растительного и животного мира 

при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-

территориальный комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. Моря 

как крупные природные комплексы. ПТК природные и антропогенные. Природ-

ные комплексы Краснодарского края. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. 

Почему мы называем эти зоны природно-хозяйственными.  

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности без-

лесных территорий Севера. Каковы основные виды природопользования на се-

верных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколист-

венных лесов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности че-

ловека на природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и 

полупустынь в России. Природные зоны Краснодарского края. 
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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 нужно иметь в стране заповедных тер-

риторий, чтобы обеспечить её устойчивое развитие. Экологические проблемы 

Краснодарского края. 

 

Часть III. Население России  

Численность населения России. Как изменялась численность населения Рос-

сии. Что влияет на изменение численности населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого больше — муж-

чин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжи-

тельность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких язы-

ках говорят россияне. Какие религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют город-

ским. Какие поселения называют сельскими. Особенности населения Краснодар-

ского края. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Поче-

му 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 населе-

ние. От чего зависит занятость людей и безработица. 

Практические работы. 7. Сравнительная характеристика половозрастного 

состава населения регионов России.  

Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 

 

Часть IV. Хозяйство России  

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уро-

вень его развития. Как устроено хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения 

предприятий. Что такое территориальная структура хозяйства.  

Практические работы. Определение по картам типов территориальной 

структуры хозяйства России. 
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ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮ-

ЩИЕ ПРИРОДУ  

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к 

первичному сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразде-

ляют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капи-

тал, 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.  Выявление и сравнение природно -  ресурсного капи-

тала различных районов России.  

Определение главных районов животноводства в России. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ.  

ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 
 

9 класс  
 

Часть IV. Хозяйство России (продолжение)  

ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ – ОТРАСЛИ, ПЕРАБАТЫВРЮЩИЕ 

СЫРЬЕ  

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 рас-

положены основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где перера-

батывают российскую нефть. Как нефтяная промышленность влияет на окружа-

ющую среду. 
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Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где 

в России расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют россий-

ский газ. Как газовая промышленность влияет на окружающую среду. 

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где нахо-

дятся 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 не-

традиционные источники энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нуж-

ны. Как электроэнергетика влияет на окружающую среду. 

Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. 

Сколько черных металлов производится в России. Как размещаются металлурги-

ческие предприятия. Где находятся основные районы производства черных ме-

таллов. Как черная металлургия влияет на окружающую среду. 

География цветной металлургия. Сколько цветных металлов производится в 

России. Где размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся ос-

новные районы производства цветных металлов. Как цветная металлургия влияет 

на окружающую среду. 

Химическая промышленность. Что производит химическая промышлен-

ность. Чем химическая промышленность отличается от других отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются предприятия 

химической промышленности. Где находятся основные районы химической про-

мышленности. Как химическая промышленность влияет на окружающую среду.  

Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности про-

изводится в России. Как размещаются предприятия лесной промышленности. Где 

находятся основные районы лесной промышленности. Как лесная промышлен-

ность влияет на окружающую среду. 

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 лёгкая промышлен-

ность 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.  Характеристика одного из нефтяных бассейнов Рос-

сии по картам и статистическим материалам.  
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1. Характеристика по картам и статистическим материалам одного из 

угольных бассейнов России.  

 Характеристика по картам и статистическим материалам одной из металлур-

гических баз России.  

2. Определение по картам главных факторов размещения металлургических 

предприятий по производству меди и алюминия.  

 Характеристика по картам и статистическим материалам одной из баз хими-

ческой промышленности России.  

Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и ме-

таллоемкого машиностроения по картам. 

ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — СФЕРА УСЛУГ  

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 учитыва-

ется 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 внутрен-

ним 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. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного 

фонда России. Как россияне обеспечены жильём. Как жилой фонд размещен по 

территории страны. Что такое рекреационное хозяйство. 

 

Часть V. География крупных регионов России  

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ  

Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как от-

личаются виды районирования.  

Практические работы. Моделирование вариантов нового районирования 

России. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН)  
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Общая характеристика Европейской России. Что такое европейская Россия 

и каково ее географическое положение. Каковы особенности природы Европей-

ской России. Чем характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство 

этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Се-

вер 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 осо-

бенности современного населения района. Как заселялся и осваивался Европей-

ский Север. 

Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Ев-

ропейского Севера. Каковы экологические проблемы района. 

Северо-Западный район. Географическое положение. Каковы главные чер-

ты географического положения района. Как влияло на развитие района его сто-

личное положение. 

Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. 

Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Северо-3апада. Сколько людей про-

живает 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 экологиче-

ская ситуация в районе.  

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Централь-

ной России. Какова главная черта географического положения района. Как влияет 

на развитие района столичность положения. 

Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Цен-

тральной 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 про-

блемы района. 
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Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенно-

сти географического положения района. Как влияют на природу и хозяйство Ев-

ропейского Юга омывающие его моря. Особенности ЭГП Краснодарского края. 

Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы Евро-

пейского Юга. Каково главное природное богатство района. Природно-ресурсный 

потенциал Краснодарского края. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. Почему населе-

ние Европейского Юга быстро увеличивается. Где проживает большинство насе-

ления Европейского Юга. Какие народы проживают на Европейском Юге. В чём 

заключаются социальные проблемы Европейского Юга. Как заселялся и осваи-

вался Европейский Юг. Население Краснодарского края. 

Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского 

Юга. Какая отрасль ‒ главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленно-

сти развиты на Европейском Юге. Почему Европейский Юг — главный курорт-

ный район страны. Каковы экологические проблемы района. Важнейшие отрасли 

хозяйства Краснодарского края. 

Крым. Географическое положение. История освоения полуострова. Особен-

ности природы. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хо-

зяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-

географического положения района. В чём главные особенности экономико-

географического, геополитического и эколого-географического положения райо-

на. 

Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу По-

волжья. Какие природные ресурсы Поволжья - наиболее ценные. Какие неблаго-

приятные природные явления характерны для Поволжья. 

Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько живет в Повол-

жье. Как размещено население по территории Поволжья. Какие народы заселяют 

Поволжье. Как заселялось и осваивалось Поволжье. 

Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрас-

ли 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. 
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Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Ура-

ле. Как размещено население по территории Урала. Какие народы населяют Урал. 

Как заселялся и осваивался Урал. 

Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли про-

мышленности — ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хо-

зяйство. Какова экологическая ситуация на Урале. 

Практические работы.  Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера.  

3. Сравнение географического положения и планировки двух столиц — Моск-

вы и Санкт-Петербурга.  

 Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной Рос-

сии.  

 Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из терри-

торий Центральной России.  

4. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Се-

верном Кавказе.  

Изучение влияния истории заселения и развития территории на сложный эт-

нический и религиозный состав.  

5. Экологические и водные проблемы Волги - оценка и пути решения.  

 Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала в виде 

картосхемы.  

6. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и путей решения 

экологических проблем. 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН)  

Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы обенности геополи-

тического положения и природных условий  Азиатской России. Какие природные 

ресурсы Азиатской России используются наиболее активно. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое поло-

жение влияет на ее природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое по-

ложение района 

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. 

Какие факторы влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много бо-

лот. 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 Сиби-

ри. Какие отрасли промышленности главные в хозяйстве района. Где производит-
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ся основная часть сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологиче-

ские проблемы Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенно-

сти физико-географического положения района. Как оценивается экономико-

географическое и геополитическое положение района. 

Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа Восточной Сиби-

ри. 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 сель-

ского 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. 

Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разно-

образна. Каковы особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими при-

родными 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 Восто-

ка. Какие отрасли — ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяй-

ство не обеспечивает потребности района. Каковы экологические проблемы 

Дальнего Востока. 

Практические работы. 7. Изучение и оценка природных условий Западно-

Сибирского района для жизни и быта человека.  

Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее инте-

ресных природных и хозяйственных объектов региона.  

Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной Си-

бири. 

Оценка особенностей природы региона с позиции условий жизни человека в 

сельской местности и городе.  
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 Обозначение на контурной карте индустриальных, транспортных,  научных,  

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Содержание курса математики в 5–6 классах 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

Множества и отношения между ними. Множество, элементы множества. 

Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы 

множества, способы задания множеств. 

Операции над множествами. Пересечение и объединение множеств. Раз-

ность множеств. 

Элементы логики. Определение. Утверждение. Аксиома и теорема. Доказа-

тельство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Вы-

сказывание. Истинность и ложность высказывания. 

 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И НУЛЬ 

Натуральный ряд чисел и его свойства. Натуральное число, множество 

натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на 

числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел. Различие между цифрой и числом. По-

зиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и 

классы, соотношения между двумя соседними разрядными единицами, чтение и 

запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. Необходимость округления. Правило 

округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0. Понятие о сравнении 

чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, математическая за-

пись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами. Сложение и вычитание, компоненты 

сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности при из-

менении компонентов сложения и вычитания.  

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помо-

щью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распреде-

лительный закон умножения относительно сложения. 
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Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде  суммы разряд-

ных слагаемых, порядок выполнения действий, вычисление значений выражений, 

содержащих степень. 

Числовые выражения. Числовое выражение и его значение, порядок выпол-

нения действий.  

Деление с остатком. Деление с остатком на множестве натуральных чисел, 

свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости. Свойства делимости суммы (разности) на 

число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9,10. Решение практических задач  с приме-

нением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители. Простые и составные числа. Раз-

ложение натурального числа на множители, на простые множители.  

Алгебраические выражения. Использование букв для обозначения чисел, 

вычисление значения алгебраического выражения,  применение алгебраических 

выражений для записи свойств арифметических действий, преобразование алгеб-

раических выражений. 

Делители и кратные. Делитель и его свойства, общий делитель двух и более 

чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение 

наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и бо-

лее чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего 

кратного. 

 

ДРОБИ 

Обыкновенные дроби. Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как 

результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (сме-

шанное число). Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменате-

лем, преобразование смешанной дробив неправильную дробь и наоборот. Приве-

дение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. Сложе-

ние и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. Арифметические действия со смешанными дробями. Арифметические 

действия с дробными числами. 

Десятичные дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразова-

ние десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложе-

ние и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение 

и деление десятичных дробей. 

Отношение двух чисел. Масштаб на плане и карте.  Пропорции. Свойства 

пропорций, применение пропорций и отношений  при решении задач. 
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Среднее арифметическое чисел. Среднее арифметическое двух чисел. Изоб-

ражение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение 

практических задач с применением среднего арифметического. 

Проценты. Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по из-

вестному проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами. 

Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на числовой 

(координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интер-

претация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. 

Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве ра-

циональных чисел. Действия с рациональными числами. 

 

РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

 Единицы измерений длины, площади, объема, массы, времени, скорости. За-

висимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; це-

на, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифме-

тическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств пред-

ставления данных при решении задач. 

Задачи на покупки, движение и работу. Решение несложных задач на дви-

жение в противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке 

по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. Применение 

дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение  части числа 

и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций 

при решении задач. 

Логические задачи. Решение несложных логических задач. 

Основные методы решения текстовых задач. Арифметический метод, пере-

бор вариантов. 

 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
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Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоско-

сти: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четы-

рёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Пра-

вильные многоугольники.  Изображение основных геометрических фигур. Взаим-

ное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности.  

Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка за-

данной длины.  Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов 

с помощью транспортира. Периметр многоугольника.  Понятие площади фигуры; 

единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное 

измерение  площади фигур на клетчатой бумаге.  Равновеликие фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 

фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. Решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур. 

 

ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ  

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продук-

тов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с неолитической революцией. Рождение 

шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел.  

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые 

числа. Решето Эратосфена. Появление нуля и отрицательных чисел в математике 

древности. Роль Диофанта. Почему (-1)(-1)=+1? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л.Ф. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 
 

Алгебра 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа.  Расширение множества натуральных чисел до множе-

ства целых, множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное 

число как отношение 
𝑚

𝑛
, где т — целое число, n— натуральное число. Степень с 

целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степе-

ни. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 
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Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √2 и несоизме-

римость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональ-

ных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бес-

конечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем ми-

ре. Выделение множителя — степени 10 в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Прикидка и оцен-

ка результатов вычислений. 

 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с перемен-

ными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения пере-

менных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных 

выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных 

выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение много-

членов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 

Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показа-

телем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их приме-

нение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квад-

ратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени. Решение 

дробно-рациональных уравнений. 
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Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложе-

нием. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угло-

вой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших 

нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпре-

тация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные не-

равенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с 

одной переменной. 

 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависи-

мостей формулами.  Понятие функции. Область определения и множество значе-

ний функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их 

отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реаль-

ные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорци-

ональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и 

свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций у =

 √х,у = √х
3

, у = | х|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. За-

дание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифме-

тической и геометрической прогрессий, суммы первых n- членов. Изображение 

членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной 

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора дан-
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ных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, раз-

мах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случай-

ном событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию ве-

роятности. Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные 

события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Ком-

бинаторное правило умножения. Перестановки и факториал.  

 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Зада-

ние множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стан-

дартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера – Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление ло-

гических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, 

или.  

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недоста-

точность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные 

числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. От-

крытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метри-

ческая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. 

Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степе-

ни, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем ко-

ординат на плоскости. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, 

числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 

Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 
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Геометрия 
 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигу-

рах: куб, параллелепипед,  призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изоб-

ражение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правиль-

ные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндров и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, 

луч. Угол. Виды углов. Вертикальные  и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоре-

ма о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная 

к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного пер-

пендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобед-

ренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство тре-

угольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. По-

добие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Си-

нус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и уг-

лов от 0 до 1800; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треуголь-

ников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: тео-

рема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого много-

угольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписан-

ный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружно-

сти, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Мет-

рические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Впи-

санные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника. Окружность Эйлера. Вписанные и 
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описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о дви-

жении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Приме-

ры движения фигур. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построение с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение тре-

угольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение 

биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между 

ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь 

четырехугольника. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векто-

ры. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложе-

ние вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векто-

ров. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Зада-

ние множества перечислением элементов, характеристическим свойством. Под-

множество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Необ-

ходимые и достаточные условия.  Доказательство от противного. Теорема, обрат-

ная данной. Пример и контрпример. Понятие об аксиоматике и аксиоматическом 

построении геометрии. Пятый постулат Эвклида и его история. 
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Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если 

…, то…., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор 

и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисек-

ция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем ко-

ординат на плоскости. 

 

 

ИНФОРМАТИКА 
 

Информация и информационные процессы  

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные 

процессы в неживой природе. Информация и информационные процессы в живой 

природе. Человек: информация и информационные процессы. 

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и зна-

чение. Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. Опре-

деление количества информации. Алфавитный подход к определению количества 

информации. 

Практические работы: 

• Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиа-

турного тренажера. 

• Перевод единиц измерения количества информации с помощью калькуля-

тора. 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. 

Процессор и системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода 

информации. Оперативная память. Долговременная память. Типы персональных 

компьютеров. 

Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с  файлами и 

дисками. 

Программное обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное 

программное обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и при-
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ложений. Представление информационного пространства с помощью графическо-

го интерфейса.  

Компьютерные вирусы и антивирусные программы.   

Практические работы: 

• Работа с файлами с использованием файлового менеджера. 

• Форматирование диска. 

• Установка даты и времени с использованием графического интерфейса опе-

рационной системы. 

 

Кодирование и обработка текстовой и графической информации  

Обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых редак-

торах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. Фор-

матирование документа. Форматирование символов и абзацев. Нумерованные и 

маркированные списки. Таблицы в текстовых редакторах. Компьютерные словари 

и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания до-

кументов. Кодирование текстовой информации. 

Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. Интер-

фейс и основные возможности графических редакторов. Растровая и векторная 

анимация. Кодирование графической информации. Пространственная дискрети-

зация. Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах 

цветопередачи RGB, CMYK и HSB. 

Практические работы: 

• Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиа-

турного тренажера. 

• Вставка в документ формул. 

• Форматирование символов и абзацев. 

• Создание и форматирование списков. 

• Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

• Перевод текста с помощью компьютерного словаря. 

• Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа. 

• Кодирование текстовой информации. 

• Редактирование изображений в растровом графическом редакторе. 

• Создание рисунков в векторном графическом редакторе. 

• Анимация. 

• Кодирование графической информации. 

 

 

Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео  
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Кодирование и обработка звуковой информации. 

Цифровое фото и  видео. 

Практические работы: 

• Кодирование и обработка звуковой информации. 

• Захват цифрового фото и создание слайд-шоу. 

• Захват и редактирование цифрового видео с использованием системы нели-

нейного видеомонтажа. 

 

Кодирование и обработка числовой информации  

Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. Двоичное кодирование чисел в компьютере.  

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные 

типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Встроенные функции. Построение диаграмм и графиков. 

Практические работы: 

• Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькуля-

тора. 

• Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах. 

• Создание таблиц значений функций в электронных таблицах. 

• Построение диаграмм различных типов. 

 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (использова-

ние электронных таблиц 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных. Базы данных в 

электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

Практические работы: 

• Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

 

Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов  

Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная поч-

та. Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео 

в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интер-

нете. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компью-

терная сеть Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация 

и транспортировка данных по компьютерным сетям. 
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Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. 

Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста 

на Web-странице. Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-

страницах. Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на Web-страницах. 

Практические работы: 

• Путешествие по Всемирной паутине. 

• Работа с электронной Web-почтой. 

• Загрузка файлов из Интернета. 

• Регистрация и общение в социальной сети Facebook. 

• Поиск информации в Интернете. 

• Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенному к локаль-

ной сети. 

• «География» Интернета. 

• Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML. 

 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирова-

ния  

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполни-

тели. Выполнение алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером. 

Основы объектно-ориентированного визуального программирования.  

Кодирование основных типов алгоритмических структур на алгоритмическом 

языке и на объектно-ориентированных языках. Линейный алгоритм. Алгоритми-

ческая структура «ветвление». Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритми-

ческая структура «цикл». 

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические 

выражения. Функции в языках алгоритмического и объектно-ориентированного 

программирования. Графические возможности объектно-ориентированного языка 

программирования Visual Basic. 

Практические задания: 

• Знакомство с системами алгоритмического и объектно-ориентированного 

программирования. 

• Проект «Переменные». 

• Проект «Калькулятор». 

• Проект «Строковый калькулятор». 

• Проект «Даты и время». 

• Проект «Сравнение кодов символов». 

• Проект «Отметка». 

• Проект «Коды символов». 
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• Проект «Слово-перевертыш». 

• Проект «Графический редактор». 

• Проект «Системы координат». 

• Проект «Анимация». 

 

Моделирование и формализация  

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 

визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и информаци-

онные модели. Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разра-

ботки и исследования моделей на компьютере. 

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение 

уравнений. Компьютерное конструирование с использованием системы компью-

терного черчения.   Экспертные системы распознавания химических веществ. 

Информационные модели управления объектами. 

Практические задания: 

• Проект «Бросание мячика в площадку». 

• Проект «Графическое решение уравнения». 

• Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черче-

ния КОМПАС. 

• Проект «Распознавание удобрений». 

• Проект «Модели систем управления». 

 

Логика и логические основы компьютера  

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые логиче-

ские элементы. Сумматор двоичных чисел. 

Практические задания: 

• Таблицы истинности логических функций. 

• Модели электрических схем логических элементов «И», «ИЛИ и «НЕ». 

 

Информационное общество и информационная безопасность  

Информационное общество.  Информационная культура.  Перспективы разви-

тия информационных и коммуникационных технологий. 

Правовая охрана  программ и данных. Защита информации. Правовая охрана 

информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые 

программы. 

 

file:///C:/Users/компьютер/Desktop/Users/EAA/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.291/УГРИНОВИЧ_Пояснительная_29_06_11.doc%23_Toc293406931%23_Toc293406931
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ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОС-

СИИ 

5 класс  
 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура ‒ 

плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры ‒ представители разных 

национальностей (К.П. Брюллов, И.Е. Репин, К.С. Станиславский, Шолом-

Алейхем, Г.С. Уланова, Д.Д. Шостакович, Р.Г. Гамзатов, Д.С. Лихачёв, С.Д. Эрь-

зя, Ю.С. Рытхэу и др.). 

Человек ‒ творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека не-

возможна. Вклад личности в культуру зависит от её таланта, способностей, упор-

ства. 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 патриоти-

ческих чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Суса-

нин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий ‒ патриоты (Сергий Ра-

донежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу 

над фашизмом. 

В труде ‒ красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказ-

ках, легендах, пословицах). 

 «Плод добрых трудов славен». Буддизм, ислам, христианство о труде и тру-

долюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национально-

стей на благо Родины (землепроходцы, учёные, путешественники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. 

Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте Рос-

сии. 

Семья ‒ хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Лю-

бовь, искренность, взаимопомощь и поддержка ‒ главные семейные ценности. О 

любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буд-

дизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей 

семьи в фольклоре разных народов. Семья ‒ первый трудовой коллектив. 
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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. Куль-

товые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддий-

ский календарь. 

 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 

гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление па-

мятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с раз-

ными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Приме-

ры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

 

Раздел 5. Твой духовный мир  

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интере-

сы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляю-

щие духовного мира.  Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных 

ситуациях. Нравственные качества человека. 

 

 

ФИЗИКА 

7 класс  
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Введение  

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. 

Погрешности измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора 

Демонстрации 

- свободное падение тел 

- колебания маятника 

- притяжение стального шара магнитом 

- свечение нити электрической лампы 

- электрические искры 

Эксперименты 

- измерение расстояний 

- определение цены деления шкалы измерительного прибора 

 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяже-

ние и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснения на 

основе молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Измерение размеров малых тел. 

Демонстрации 

- диффузия в растворах и газах, в воде 

- модель хаотического движения молекул в газе 

- демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Эксперименты 

-  измерение размеров малых тел 

 

Взаимодействие тел  

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаи-

модействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность 

вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес 

тела. Связь между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по 

одной прямой.  
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Центр тяжести тела.  

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости 

2.  Измерение массы тела на рычажных весах. 

3. Измерение объема твердого тела. 

4. Определение плотности вещества твердого тела. 

5. Градуирование пружины и измерение сил динамометром 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления. 

Демонстрации 

- равномерное прямолинейное движение 

- зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета 

- явление инерции 

- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

- измерение силы по деформации пружины 

- свойства силы трения 

- сложение сил 

Эксперименты 

- измерение массы тела 

- измерение плотности твердого тела 

- измерение плотности жидкости 

- исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной 

силы 

- исследование условий равновесия рычага 

- измерение Архимедовой силы 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в 

жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы Гидравлический пресс. Гидрав-

лический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение ат-

мосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплава-

ние. 

Фронтальные лабораторные работы 
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1. Измерение давления твёрдого тела на опору 

2. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

3. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Демонстрации 

-  барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

 

Работа и мощность. Энергия  

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Про-

стые механизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия.  

«Золотое правило» механики. КПД механизма. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энер-

гия движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. 

Закон сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра.  

Фронтальные лабораторные работы 

1.Выяснение условия равновесия рычага. 

2. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации 

- реактивное движение модели ракеты 

- простые механизмы 

Эксперименты 

- измерение КПД наклонной плоскости 

 

8 класс  

Тепловые явления  

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движе-

ния его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энер-

гии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи.  

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Удельная теплота сго-

рания топлива.  

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 

Психрометр. 
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Кипение. Температура кипения. Зависимость температура кипения от давле-

ния. Удельная теплота парообразования. 

Изменение агрегатных состояний вещества. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекуляр-

но-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгора-

ния. Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота 

плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 

Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температура кипения от давле-

ния. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекуляр-

но-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгора-

ния. Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 

3. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры 

Демонстрации 

- принцип действия термометра 

- теплопроводность различных материалов 

- конвекция в жидкостях и газах.  

- теплопередача путем излучения 

- явление испарения 

- постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

- понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 

- наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

Эксперименты 

- исследование изменения со временем температуры остывания воды 

- изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 

- измерение влажности воздуха 
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Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики 

и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атома 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая 

цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупро-

водниках, газах и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила 

тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соеди-

нение проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с то-

ком. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагреватель-

ные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприбора-

ми. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. 

2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3. Регулирование силы тока реостатом. 

4. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтмет-

ра.  

5. Измерение работы и мощности тока в электрической лампе. 

Демонстрации 

- электризация тел 

- два рода электрических зарядов 

- устройство и действие электроскопа 

- закон сохранения электрических зарядов 

- проводники и изоляторы 

- источники постоянного тока 

- измерение силы тока амперметром 

- измерение напряжения вольтметром 

- реостат и магазин сопротивлений 

- свойства полупроводников 

Эксперименты 

- объяснить, что это? (нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал, манганин.  
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-  исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

- изучение последовательного соединения проводников 

- изучение параллельного соединения проводников 

- регулирование силы тока реостатом 

- измерение электрического сопротивления проводника 

- измерение мощности электрического тока 

 

Электромагнитные явления  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магни-

ты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон.  

Фронтальные лабораторные работы 

1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

2. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Демонстрации 

- Опыт Эрстеда 

- Магнитное поле тока 

- Действие магнитного поля на проводник с током 

- устройство электродвигателя 

 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света.  

Отражения света. Закон отражения света. Плоское зеркало.  

Преломление света.  

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тон-

кой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Получение изображения при помощи линзы 

Демонстрации 

- прямолинейное распространение света 

- отражение света 

- преломление света 

- ход лучей в собирающей линзе 

- ход лучей в рассеивающей линзе 

- построение изображений с помощью линз         

- принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата 

- дисперсия белого света 
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- получение белого света при сложении света разных цветов 

 

9 класс  

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчёта.  

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 гелиоцентри-

ческая системы мира.  

Инерциальная система отсчёта. Первый, второй и третий законы Ньютона.  

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусствен-

ные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движе-

ние. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации 

- Относительность движения 

- Прямолинейное и криволинейное движение 

- Стробоскоп 

- Спидометр 

- Сложение перемещений 

- Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона) 

- Определение ускорения при свободном падении 

- Направление скорости при движении по окружности, проявление инерции, 

сравнение масс, измерение сил 

-  Второй закон Ньютона 

-  Сложение сил, действующих на тело под углом к друг другу 

-  Третий закон Ньютона 

-  Закон сохранения импульса 

-  Реактивное движение 

-  Модель ракеты 
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Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармо-

нические колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные вол-

ны. Длина волны Связь длины волны со скоростью её распространения и перио-

дом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Звуковой 

резонанс. Интерференция звука. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жесткости пружины. 

2. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитя-

ного маятника от длины нити. 

Демонстрации 

- свободные колебания груза на нити и на пружине 

- зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и 

массы груза 

- зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины 

- вынужденные колебания 

- резонанс маятников 

- применение маятника в часах 

- распространение поперечных и продольных волн 

- колеблющиеся тела как источник звука 

- зависимость громкости звука от амплитуды колебаний 

- зависимость высоты тона от частоты колебаний  

 

Электромагнитное поле  

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. Электромаг-

нитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление са-

моиндукции. 
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Переменный ток Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на рассто-

яние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые орга-

низмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колеба-

ний. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектро-

скоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испуска-

ние света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Демонстрации 

- обнаружение магнитного поля проводника с током 

- расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током 

- усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сер-

дечника 

- применение электромагнитов 

- движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле 

- устройство и действие электрического двигателя постоянного тока 

- модель генератора переменного тока 

- взаимодействие постоянных магнитов 

 

Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, 

гамма-излучения.  

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

 Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массо-

вого чисел при ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия связи ча-

стиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакции. Ядерная энергетика. Экологи-

ческие проблемы работы атомных электростанций.  
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Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние ра-

диоактивных излучений на живые организмы.  

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звёзд. Элементарные ча-

стицы. Античастицы. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

2. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

3. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

 

Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

 

 

БИОЛОГИЯ 
 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Биология − наука о живых организмах  

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, 

дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и 

изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов  

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История изуче-

ния клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организ-

мов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к 

жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 
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Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и 

животный мир родного края. 

Царство Растения  

Ботаника − наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и 

жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные тка-

ни и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы 

растений. Растение — целостный организм (биосистема). Условия обитания рас-

тений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые систе-

мы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные 

побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные по-

беги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листораспо-

ложение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и 

значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение пло-

да. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое стро-

ение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопи-

ческое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений  

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энер-

гии, почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за 

ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений  

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли — низшие 

растения. Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особен-

ности и многообразие. Папоротникообразные, отличительные особенности и мно-

гообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Од-

нодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилакти-

ки заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  
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Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая 

помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные  

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология — 

наука о животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и 

системы органов животных. Организм животного как биосистема. Среды обита-

ния животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раз-

дражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в при-

роде. 

Одноклеточные животные, или Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

Черви  

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей. 

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Проис-

хождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. Проис-

хождение членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообраз-

ных, их значение в природе и жизни человека. Охрана ракообразных. 
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Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукооб-

разных, их значение в природе и жизни человека. Клещи — переносчики возбуди-

телей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. 

Насекомые — вредители. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насеко-

мые — переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Под-

тип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнеде-

ятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и ми-

грация рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места оби-

тания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с 

образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие зем-

новодных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земновод-

ных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающих-

ся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пре-

смыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и осо-

бенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизне-

деятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез — опасное забо-

левание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Эколо-

гические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни 

человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и 

ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Сре-

ды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускула-

туры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение мле-

копитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитаю-
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щие — переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызу-

нами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Профи-

лактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в 

жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. 

Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих 

родного края. 

 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих 

организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблю-

дение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. 

Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека  

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строе-

ние, химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и пе-

риферическая, соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные 

узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенно-

сти развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регу-

ляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипо-

физ, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 

поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение  

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, стро-

ение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. 
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Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и 

мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Го-

меостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание кро-

ви. Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммуните-

та. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение 

крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление 

крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровоте-

чений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание  

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чи-

стота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Преду-

преждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер про-

филактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

 

Пищеварение  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функ-

ции. Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна 

и слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в 

желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль пе-

чени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболева-

ний. Профилактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энер-

гии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины.  

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция 

обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных 
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условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в 

процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожо-

гах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение  

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования 

и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной си-

стемы и их предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения 

для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие  

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутроб-

ное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здо-

ровье. Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ, про-

филактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы)  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их стро-

ение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные 

рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и 

слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мы-

шечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. 

Влияние экологических факторов на органы чувств. 

 

 

Высшая нервная деятельность  

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, ра-

боты И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Без-

условные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности пси-

хики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, спо-

собность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Инди-

видуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одарен-

ность. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана  
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Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здо-

рового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигатель-

ная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на 

органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Фак-

торы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, не-

сбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая среда. Значение 

окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная 

среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рацио-

нальная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружа-

ющей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности соб-

ственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей сре-

ды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

 

ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Биология как наука  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повсе-

дневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естествен-

но-научной картины мира. Современные направления в биологии (геном человека, 

биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уровни органи-

зации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация 

живых природных объектов. 

Клетка  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их род-

ства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазмати-

ческая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. 

Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосо-

мы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток — одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки — основа размножения, роста и развития 

организмов. 

Организм  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные 

формы жизни. Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: не-

органические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии — признак живых организмов. Питание, дыхание, транс-

порт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, 

движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размно-

жение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 
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Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и не-

наследственная изменчивость. 

Вид  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. По-

пуляция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эво-

люции. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Основные движущие 

силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за существова-

ние, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособ-

ленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в про-

цессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и 

животных. 

Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отбо-

ре при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроор-

ганизмов. 

Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в экоси-

стеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосисте-

ма (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество ор-

ганизмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — 

глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 

Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Но-

осфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчиво-

сти биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собствен-

ную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

Примерный список практических работ по разделу «Живые организмы» 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 

3. Изучение органов цветкового растения. 

4. Изучение строения позвоночного животного. 

5. Выявление передвиженияводы и минеральных веществ в растении. 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
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9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных расте-

ний. 

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

12. Определение признаков класса в строении растений. 

13. Определение рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств. 

14. Изучение строения плесневых грибов. 

15. Вегетативное размножение комнатных растений. 

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его пере-

движением и реакциями на раздражения. 

18. Изучение строения раковин моллюсков. 

19. Изучение внешнего строения насекомого. 

20. Изучение типов развития насекомых. 

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы» 

1. Многообразие животных. 

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 

 

Примерный список практических работ по разделу «Человек и его здоро-

вье» 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

2. Изучение строения головного мозга. 

3. Выявление особенностей строения позвонков. 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 
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Примерный список практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности» 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепара-

тах. 

2. Выявление изменчивости организмов. 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические законо-

мерности» 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участ-

ка). 

3. Естественный отбор — движущая сила эволюции. 

 

 

ХИМИЯ 
 

8-й класс  

Введение  

Химия ‒ наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химиче-

ском элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и слож-

ных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. 

Роль химии в жизни человека. Краткие сведения из истории возникновения и раз-

вития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. 

Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической 

науки – работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле 

вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структу-

ра: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Перио-

дическая система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах. 
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Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы веще-

ства по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического эле-

мента в веществе по его формуле. 

 

Атомы химических элементов  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения 

о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резер-

форда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических эле-

ментов. Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Совре-

менное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности 

атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 

1-20 периодической системы Д.И. Менделеева. Понятие о завершенном и неза-

вершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение 

атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода. Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома хи-

мического элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, 

образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металличе-

ских и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образо-

вания ионной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов 

между собой – образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой – об-

разование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой – обра-

зование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая си-

стема химических элементов Д.И. Менделеева. 

 

Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических эле-

ментов Д.И. Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы: железо, алю-
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миний, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества – неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических эле-

ментов к образованию нескольких простых веществ – аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические 

свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на метал-

лы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Моляр-

ный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества ‒ мил-

лимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимо-

лярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «моляр-

ная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 

моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

 

Соединения химических элементов  

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химиче-

ской формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий 

способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. 

Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негаше-

ная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и 

аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды 

натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изме-

нение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Раствори-

мость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат 

кальция. Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 
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Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства со-

става для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компо-

нента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси 

веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемо-

го вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 

массовой долей  растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кри-

сталлических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси 

водорода с воздухом. Способы разделения смесей, дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. 

Разделение смесей. 

 

Изменения, происходящие с веществами  

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, свя-

занные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кри-

сталлизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндо-

термических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических ре-

акций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов 

и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количе-

ства вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, мас-

се или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», 

когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей раство-

ренного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые 

и необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряже-

ний металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания 



335 

 

 

 

 

реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних ме-

таллов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения – электролиз 

воды. Реакции соединения – взаимодействие воды с оксидами металлов и неме-

таллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с ще-

лочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидро-

лиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или ко-

личества вещества по известной массе или количеству вещества одного из всту-

пающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (коли-

чества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного веще-

ства, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количе-

ства вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массо-

вая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) 

растворение перманганата калия; в) диффузия душистых веществ с горящей лам-

почки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимо-

действие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди 

(II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида 

меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; 

ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з)разложение пероксида 

водорода. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени 

спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого угле-

кислого газа. 6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. 

Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практикум № 1. Простейшие операции с веществом  

Практическая работа № 1.  Правила техники безопасности при работе в хи-

мическом кабинете. Приёмы обращения с лабораторным оборудованием и нагре-

вательными приборами.  

Практическая работа № 2.  Признаки химических реакций 

Практическая работа № 3.  Приготовление раствора сахара и определение 

массовой доли его в растворе. 

 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  



336 

 

 

 

 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристал-

логидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости рас-

творимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пе-

ресыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Сте-

пень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные 

положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ион-

ных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций 

кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с 

основаниями – реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Исполь-

зование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для ха-

рактеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых осно-

ваний при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства со-

лей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с ме-

таллами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, 

основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для характеристи-

ки химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между класса-

ми неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Состав-

ление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронно-

го баланса. 

Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 
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Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимо-

действие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соля-

ной или серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов 

натрия или калия). 10. Получение и свойства нерастворимого основания, напри-

мер гидроксида меди (II). 11. Реакции, характерные для растворов солей (напри-

мер, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, характерные для основных оксидов 

(например, для оксида кальция). 13. Реакции, характерные для кислотных оксидов 

(например, для углекислого газа). 

Практикум  № 2. Свойства растворов электролитов  

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач 

 

9-й класс  

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева  

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе хими-

ческих элементов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей 

в свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. По-

нятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева.  

Лабораторный опыт.1. Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств.  

 

Металлы  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химиче-

ская связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значе-

ние. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их по-

ложения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. Метал-

лы в природе. 

Общая характеристика щелочных металлов. Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные металлы ‒ простые вещества. Важнейшие соедине-

ния щелочных металлов ‒ оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 
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сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы ‒ простые вещества. Важней-

шие соединения щелочноземельных металлов ‒ оксиды, гидроксиды и соли (хло-

риды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого ве-

щества. Соединения алюминия ‒ оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого веще-

ства. Генетические ряды Fe+2 и Fe+3 . Важнейшие соли железа. Значение железа 

и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие 

натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получе-

ние гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимо-

действие металлов с растворами кислот и щелочей. 4. Ознакомление с образцами 

природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получе-

ние гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа 

с соляной кислотой. 6. Качественные реакции на ионы железа (II) и (III) . 

Практикум № 1.  Свойства металлов и их соединений  

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на распозна-

вание и получение соединений металлов. 

 

Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе хи-

мических элементов Д.И. Менделеева, особенности строения атомов, электроот-

рицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое стро-

ение неметаллов ‒ простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметал-

лов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элемен-

тов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и ос-

новные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 
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Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и 

ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, стро-

ение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и примене-

ние. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитра-

ты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. 

Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, 

поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и примене-

ние. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение со-

единений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промыш-

ленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов ‒ простых веществ. Взаимодействие гало-

генов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов 

их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимо-

действие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем рас-

творенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы 

природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важ-

нейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Об-

разцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Каче-

ственная реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение 

и распознавание углекислого газа. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. 

Ознакомление с природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией сили-

катной промышленности. 

Практикум № 2. Свойства неметаллов и их соединений  

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Под-

группа галогенов». 

Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач по теме «Под-

группа азота и углерода». 

Практическая работа № 4. Получение, собирание и распознавание газов.  
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Первоначальные представления об органических веществах  

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органи-

ческие вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое 

строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы ор-

ганических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование 

этана. Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие эти-

лена с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт ‒ глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида 

в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кисло-

ты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных 

карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфи-

ры глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза 

(в сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодей-

ствие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола 

и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксус-

но-этилового эфира. Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным рас-

твором оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство нали-

чия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти 

или птичьих перьев). Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 

15. Свойства глицерина 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (11) без 

нагревания и при нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с йодом.  

 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в перио-
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дах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение Пе-

риодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь стро-

ения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой 

эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; 

направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на 

нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического равно-

весия.  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды ме-

талла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кис-

лоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химиче-

ские свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации.  

 

Перечень практических работ 

8 класс 

1.  Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приёмы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

2. Признаки химических реакций. 

3.  Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в раство-

ре. 

4. Решение экспериментальных задач. 

9 класс 

1. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соедине-

ний металлов. 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

4. Получение, собирание и распознавание газов.  

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 
 

5 класс  
 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства  

Древние образы в народном искусстве. 
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Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву.  

Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  

Декор ‒ человек, общество, время  

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире   

Современное выставочное искусство. 

Ты сам ‒ мастер. 

 

6 класс  
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок ‒ основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт  
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Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира ‒ натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет  

Образ человека ‒ главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж ‒ большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс  
 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Художник ‒ дизайн ‒ архитектура. Искусство композиции ‒ основа ди-

зайна и архитектуры  

Архитектура и дизайн ‒ конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек.  

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и вы-

разительность плоскостной композиции.  
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Прямые линии и организация пространства. 

Цвет ‒ элемент композиционного творчества.  

Свободные формы: линии и тоновые пятна.  

Буква ‒ строка ‒ текст. Искусство шрифта.  

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне.  

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического ди-

зайна.  

В мире вещей и зданий 

Художественный язык конструктивных искусств.  

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету.  

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Поня-

тие модуля.  

Важнейшие архитектурные элементы здания.  

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени.  

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека  

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.  

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме.  

Дизайн пространственно вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно – ландшафтного простран-

ства.  

Ты ‒ архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуаль-

ное проектирование  

Мой дом ‒ мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у 

тебя дом.  

Интерьер, который мы создаём.  

Пугало в огороде, или… под шёпот фонтанных струй.  

Мода, культура и ты. Композиционно конструктивные принципы дизайна 

одежды.  

Встречают по одёжке.  
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Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя ‒ моделируешь мир. 

 

8 класс (34 ч) 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО,  

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искус-

ствах  

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография ‒ особый вид художествен-

ного творчества. 

Сценография ‒ искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения.  

Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразитель-

ных искусств и технологий  

Фотография ‒ взгляд, сохранённый навсегда. Фотография ‒ новое изображе-

ние реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать. 

Фотография ‒ искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фото пейзажа и фото ин-

терьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер.  

Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 

Фильм ‒ творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

Художник ‒ режиссёр ‒ оператор.  

Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка.  

Фильм‒«рассказ в картинках».  
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Воплощение замысла.  

Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа.  

Искусство анимации или когда художник больше, чем художник. 

Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение ‒ пространство культуры? Экран ‒ искусство ‒ зритель  

Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и художественная природа телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино.  

Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. 

Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. 

Современные формы экранного языка. 

 

 

МУЗЫКА 

Основное содержание музыкального образования в программе основного об-

щего образования представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX‒XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX‒XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX‒XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преем-

ственности с предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация ‒ носитель образного смысла. Мно-

гообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнооб-

разие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюи-

та), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музы-

кальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпи-

ческие и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие 

связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкаль-
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ном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Взаи-

модействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в 

музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 

природы в музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архи-

тектуры, музыки. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направ-

ления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечествен-

ных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творче-

ство в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной 

музыки. Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной му-

зыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкаль-

ного творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 

образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообраз-

ными явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музы-

кальным творчеством своего региона. Различные исполнительские типы художе-

ственного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX‒XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древне-

русская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка 

XVII‒XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие 

музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 

произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX‒XX вв. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и ли-

тературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX‒XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искус-

ства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал 

как основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной тради-

ции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII‒XVIII вв., зарубежная 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, спе-
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цифика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие вырази-

тельных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX‒XXI вв. Творчество рус-

ских и зарубежных композиторов XX‒XXI вв. Стиль как отражение мироощуще-

ния композитора. Стилевое многообразие музыки XX‒XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зару-

бежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Совре-

менная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка 

(рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная му-

зыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. 

Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Со-

временная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зару-

бежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Клас-

сика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музы-

ки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение 

представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академиче-

ский; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народ-

ных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные тех-

нологии в музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в 

России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её 

роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизнен-

ной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искус-

ства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Веч-

ные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие 

функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств 

массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольк-

лорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музы-

кального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. 

Музыка мира как диалог культур. 
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Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использования в обеспечении образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. 

Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но. 

Д.Б. Кабалевского ). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль ми-

нор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез ми-

нор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких 

прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор 

«Gloria» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 

(7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», пес-

ня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Сона-

та № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гро-

ша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк.(фрагмент ΙΙ части). 

Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская 

песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сеге-

дилья,Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец 

(№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо 

(№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Га-

дание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А.П. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн-III ч.). Симфония № 2 «Богатыр-

ская» (экспозиция Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному 

слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Яро-

славны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу». 
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15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, орга-

на и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолонче-

лей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» 

(сл. Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо 

для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбой-

ника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Мо-

литва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). Первая часть. Четверт-

ная часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалья из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№44) из 

оратории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня. 

Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Кон-

церт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» 

(сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

24. М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгу-

лялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Польский, Краковяк, Мазурка 

из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор 

«Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, 

Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-

фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотиче-

ская песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мело-

дия, Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть 

Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка си-

зокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный 

свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-вок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 
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31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавале-

ров»). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» ((фрагменты по усмотрению 

учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Кон-

церт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского 

(«Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «Ave Maria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с ор-

кестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. 

Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, 

Галоп). 

50. В.А. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиа-

но ре минор. Соната до мажор. (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). 

Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», 

«Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флей-

та». Мотет «Ave,verum corpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, 

Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, 

Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательной организации. 
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54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бура-

на». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, сов-

местно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору 

учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (№1, 13). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι 

ч.). Симфония № 1 («Классическая»): Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал. Балет 

«Ромео и Джульетта» (Улица просыпается. Танец рыцарей. Патер Лоренцо). Кан-

тата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Ми-

молетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 

для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. 

Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» 

(сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюи-

та для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бде-

ние» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 

песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяж-

ского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой 

петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог – Сцена Снегурочки с Мо-

розом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить», Третья пес-

ня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)).. Опера «Сказка 

о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и 

деве Февронии» (оркестровый инструмент «Сеча при Керженце»). Симфониче-

ская сюита «Шехеразада» (I часть). А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» 

(ст. М.Ю. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный 

вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). 

Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пасто-

раль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор 

Иоанович» («Любовь святая»). 
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66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль ми-

нор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Бала-

ганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флей-

те, Танец оживших кукол).) Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 

фрагменты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» (фрагменты по выбо-

ру учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору 

учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для 

скрипки с орк. (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» 

(Галоп. Вальс) 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ 

ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 

для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный 

цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Все-

нощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка 

была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Ру-

си». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля ми-

нор. Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фор-

тепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Та-

ганке): Увертюра (№1), Детство Чичикова (№2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5). 

78. Ф.Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор), 

Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля 

мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертю-

ра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  
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81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 

Мюллера «Прекрасная мельничиха» (ст. В. Мюллера, «В путь»). «Лесной царь» 

(ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, пе-

ревод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

84. А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Направление «Технологии ведения дома» 
 

5 класс  
 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Интерьер кухни, столовой  

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эр-

гономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитар-

но-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону при-

готовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудова-

ние кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформ-

ление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помо-

щью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана раз-

мещения оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

 

Раздел «Электротехника» 

Бытовые электроприборы  

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и пра-

вилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребно-

сти в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с 

бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой пе-

чи и бытового холодильника. 
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Раздел «Кулинария» 

Санитария и гигиена на кухне  

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, при-

готовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых 

блюд.  

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последова-

тельность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные мою-

щие и 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, ку-

хонным инвентарём. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и 

инвентаря к приготовлению пищи. 

Физиология питания  

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пище-

вые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедея-

тельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и 

воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравле-

ния. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим 

питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индиви-

дуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Бутерброды и горячие напитки  

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутер-

бродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербро-

дов. 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. 

Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача 

напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Техноло-

гия приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и 

оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

(Изготовление технологических карт). Соблюдение правил безопасного труда при 

работе с ножом и горячей жидкостью. 
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Блюда из круп, бобовых и макаронных  

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, приме-

няемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посу-

да для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в ку-

линарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и 

оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. (Изготовление техно-

логических карт). 

Блюда из овощей и фруктов  

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержа-

ние влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы 

хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к замороз-

ке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продук-

тов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Опре-

деление доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения 

количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химиче-

ских 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, тома-

тов, капустных овощей. 

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 сы-

рых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в со-

став салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланши-

рование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостат-

ки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления 

салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и 

винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кули-

нарная обработка овощей и фруктов. Определение содержания нитратов в ово-

щах. Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

(Изготовление технологических карт). 

Блюда из яиц  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование 

яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы опреде-

ления свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из 

яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в ме-

шочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-

глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свеже-

сти яиц. Приготовление блюд из яиц. (Изготовление технологических карт). 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  

Теоретические сведения. 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 салфе-

ток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню зав-

трака. Приготовление завтрака. (Изготовление технологических карт). 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы по-

лучения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изго-

товление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного совре-

менного 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, эсте-

тические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, 

тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направ-

ления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из 

хлопка и льна. 
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Конструирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение разме-

ров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие ме-

рок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, 

прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к рас-

крою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкро-

ек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина  

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электри-

ческим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места 

для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намот-

ка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение ниж-

ней 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 безопас-

ной работы на швейной машине.  

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье 

на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нит-

ками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследо-

вание работы регулирующих механизмов швейной машины. Выполнение прямой 

и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. Упражнение в выполне-

нии закрепок. 

Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в за-

висимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособ-

ления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраива-

ние деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной ра-

боты 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 
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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 за-

крепление 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 подогнуто-

го края ‒ застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выпол-

нению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выпол-

нения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутю-

живание. 

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 сал-

фетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под 

мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на 

ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных 

работ. Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по ин-

дивидуальному плану. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Декоративно-прикладное искусство  

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: 

узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, рос-

пись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев 

своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышив-

кой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник деко-

ративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краевед-

ческий музей (музей этнографии, школьный музей). Изучение лучших работ ма-

стеров декоративно-прикладного искусства родного края. Зарисовка и фотогра-

фирование наиболее интересных образцов рукоделия. 
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Основы композиции и законы восприятия цвета  

Теоретические сведения. 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 народ-

ной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочета-

ния в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополни-

тельные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 

элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание 

композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных 

мотивов с натуры, их стилизация. Создание графической композиции, орнамента 

на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Лоскутное шитье  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современ-

ной 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 плот-

ного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение дета-

лей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Тех-

нология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка сре-

зов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образ-

цов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного 

шитья. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, ин-

дивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной де-

ятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятикласс-

ников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование 

требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изде-

лия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и тех-
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нологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация 

рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, 

подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: оконча-

тельный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что полу-

чилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домаш-

него хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материа-

лов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приго-

товление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для 

работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-

столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

 

6 класс  
 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Интерьер жилого дома  

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Органи-

зация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма 

гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подрост-

ка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные сти-

ли в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового ре-

шения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное 

оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды зана-

весей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение элек-

тронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана 

жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 

Изготовление макета оформления окон. 

Комнатные растения в интерьере  
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Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания 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, теневыносли-

вые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративно-

листные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, 

кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, рас-

тения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, ша-

рообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микро-

климат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и пере-

валка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидро-

поника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) 

комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной ком-

нате, холлах школы. 

 

Раздел «Кулинария» 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и не-

рыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной про-

дукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка ры-

бы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Пода-

ча готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свеже-

сти рыбы. Приготовление блюда из рыбы. (Изготовление технологических карт) 

Приготовление блюд из морепродуктов. (Изготовление технологических карт) 

Блюда из мяса  

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной про-

дукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, приме-

няемые при механической и тепловой обработке мяса. 
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Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки 

мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры 

к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение добро-

качественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса. (Изго-

товление технологических карт). 

Блюда из птицы  

Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда 

из птицы. (Изготовление технологических карт). 

Заправочные супы  

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольни-

ка, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка го-

тового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление запра-

вочного супа. (Изготовление технологических карт). 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор сто-

лового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню 

обеда. Приготовление обеда. (Изготовление технологических карт). Сервировка 

стола к обеду. Определение калорийности блюд.  

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. 

Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в произ-

водстве химических волокон. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий  

Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкро-

ек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа 

швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное 

изделие). 

Моделирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуго-

вицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, под-

кройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. 

Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование вы-

кройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина  

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. За-

мена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с непра-

вильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и сни-

зу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение 

и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание пе-

тель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов 

машинной строчки. Применение приспособлений к швейной машине. Выполне-

ние прорезных петель. Пришивание пуговицы. 

Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного из-

делия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к рас-

крою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание дета-

лей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками 

и булавками. 
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Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клее-

вой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копи-

ровальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой дета-

ли с крупной ‒ примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вы-

вернутых 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). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным 

швом ‒ мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рука-

вом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рука-

вом. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного из-

делия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов руч-

ных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подго-

товка 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» 

Вязание  крючком  

Теоретические сведения. 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. 
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Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, приме-

няемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: 

основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна 

из столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение плотного вязания 

по кругу. 

Вязание спицами  

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначе-

ниями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ря-

да. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. 

Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов 

вязок лицевыми и изнаночными петлями. Разработка схемы жаккардового узора 

на ПК. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домаш-

него хозяйства»». Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материа-

лов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного 

обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спица-

ми», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

 

7 класс  
 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
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Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в инте-

рьере  

Теоретические сведения. 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, дос-

тоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светиль-

ников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, 

рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, 

переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы 

освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение кар-

тин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Про-

фессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение элек-

тронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, 

книг. 

Гигиена жилища  

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддер-

жания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Со-

временные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за по-

судой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка 

кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Раздел «Электротехника» 

Бытовые электроприборы  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышлен-

ности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукци-

онная 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 эксплуата-

ции рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Эко-
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номия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и 

принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стираль-

ных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, ком-

пьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напря-

жения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квар-

тирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия сти-

ральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты 

электронных приборов от скачков напряжения. 

 

Раздел «Кулинария» 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в пи-

тании 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 кис-

ломолочных 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 про-

дуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества 

молока и молочных продуктов.  

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. (Изго-

товление технологических карт). 

Изделия из жидкого теста  

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приго-

товления 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 пиро-

га. Подача их к столу.  

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества 

мёда.  

Приготовление изделий из жидкого теста. (Изготовление технологических 

карт). 
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Виды теста и выпечки  

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхли-

тели теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формова-

ния 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 пе-

сочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изде-

лий из пресного слоёного теста. Приготовление изделий из песочного теста. (Из-

готовление технологических карт). 

Сладости десерты и напитки  

Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление слад-

ких блюд и напитков. (Изготовление технологических карт). 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  

Теоретические сведения. 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 прибора-

ми. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласи-

тельных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню.  

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. (Изготовление техно-

логических карт). 

Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с помощью 

ПК. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырье-

вого состава тканей и изучение их свойств. 

Конструирование швейных изделий  
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Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение 

чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкро-

ек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа 

прямой юбки в натуральную величину. 

Моделирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Модели-

рование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подго-

товка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета го-

товых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкрой-

ки проектного изделия к раскрою.  

Швейная машина  

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка дви-

жущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потай-

ного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной ма-

шиной: чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания 

среза с помощью приспособлений к швейной машине. 

Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изде-

лия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножни-

цами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края по-

тайными стежками ‒ подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лап-

ки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бей-

кой. 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 об-

работки односторонней, встречной и байтовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов 

после примерки. 
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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. Обра-

ботка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и 

влажно-тепловая обработка изделия. 

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 поясного изделия. Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых 

срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. Выполнение 

прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влаж-

но-тепловая обработка. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Ручная роспись тканей  

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тка-

ней к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты 

в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холод-

ном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. 

Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца 

росписи ткани в технике холодного батика. 

Вышивание  

Теоретические сведения. 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. Матери-

алы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы 

французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, использу-

емые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вы-

шивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов 

швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стеж-

ками. Выполнение образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вы-
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шивки гладью, французским узелком и рококо. Выполнение образца вышивки ат-

ласными лентами. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домаш-

него хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материа-

лов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников 

для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный 

наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

8 класс  
 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Экология жилища  

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энер-

госнабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сель-

ском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтра-

ции воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с при-

точно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с систе-

мой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопро-

водных смесителей. 

Бюджет семьи  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потреб-

ности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рацио-

нальное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 
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Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребите-

лей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской де-

ятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников дохо-

дов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месяч-

ных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке това-

ров 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. 

Водоснабжение и канализация в доме  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в мно-

гоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборни-

ки. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости 

расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологиче-

ские проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схе-

мой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода 

и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Раздел «Электротехника» 

Бытовые приборы  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышлен-

ности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукци-

онная 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 эксплуата-

ции рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Эко-
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номия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и 

принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стираль-

ных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, ком-

пьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напря-

жения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квар-

тирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия сти-

ральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты 

электронных приборов от скачков напряжения. 

Электромонтажные и сборочные технологии  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электриче-

ской 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 уста-

новочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электро-

монтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных ра-

бот. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой элек-

трической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальва-

ническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах 

её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных ин-

струментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по механиче-

скому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких 

и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Под-

ключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и сто-

имости электрической энергии. Возможность одновременного включения не-

скольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии элек-

трической энергии. 
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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 вы-

полнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квар-

тирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за 

месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрическо-

го утюга с элементами автоматики. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Сферы производства и разделения труда  

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Ос-

новные составляющие производства. Основные структурные подразделения про-

изводственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уро-

вень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работ-

ника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с дея-

тельностью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и 

профессионального разделения труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера  

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональ-

ный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и опла-

та труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диа-

гностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации само-

определения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профес-

сионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 
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справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий по-

ступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 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 професси-

онального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построе-

ние планов профессионального образования и трудоустройства. Составление пла-

на физической подготовки к предполагаемой профессии. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной дея-

тельности. 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 вариан-

та и подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснитель-

ной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семей-

ного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

Направление «Индустриальные технологии» 
 

5-й класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный мате-

риал, её строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, об-

ласти применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и услов-

ные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды 
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чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления 

для обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический 

процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разме-

точных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособ-

ления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геомет-

рических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморе-

зов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древе-

сины и древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или техниче-

ского рисунка детали из древесины. Организация рабочего места для столярных 

работ. Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. Раз-

метка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами 

работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке де-

талей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий.  

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам 

и технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоз-

дей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. 

Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструмен-

тов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные 

и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы об-

работки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, свя-

занные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область примене-

ния искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материа-

лов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации ис-

кусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 

назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для 
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ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и спосо-

бы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения 

работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях спо-

собах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заго-

товках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из метал-

лов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым 

швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных матери-

алов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с об-

разцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного тру-

да. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового ме-

талла, проволоки и искусственных материалов. Разработка графической докумен-

тации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отра-

ботка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 
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Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных ма-

териалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков 

работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и ин-

струментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устране-

ние. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механиз-

мов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с об-

служиванием машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. 

Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Инструменты и 

приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда 

при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с ме-

ханизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособ-

лениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функцио-

нального назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организа-

ция рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты, приспособления 
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для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий 

из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение 

требований к создаваемому изделию. Отделка изделий из древесины выжиганием. 

Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. Изготовление изде-

лий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и пре-

зентация изделий. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерь-

еру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская ком-

ната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, 

декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, по-

судой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и пре-

паратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии 

ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого 

ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на ме-

бели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасно-

го труда и гигиены. Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и ме-

талла). 

Эстетика и экология жилища  

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. 

Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 

учётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата 
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в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора те-

мы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке това-

ров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологиче-

ский, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возмож-

ные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструмен-

тов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проек-

та. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы Учащегося за учеб-

ный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполне-

нии и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных по-

требностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, мо-

дели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка: стоимости материа-

лов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная 

полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разде-

лочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, деко-

ративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий) стульчик для от-

дыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и са-

молётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материа-
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лов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, де-

коративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для 

книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка 

для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные по-

собия и др. 

Оборудование: токарные станки по металлу, токарные станки по древесине, 

настольные сверлильные станки, комбинированные верстаки для обработки дре-

весины и металла, ручной столярный и слесарный инструмент для обработки дре-

весины и металла (молоток, стамеска, лобзик, пассатижи, столярная пила, руба-

нок, отвертка крестовая и др.).   

 

6-й класс  
 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производ-

ством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёр-

дость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соедине-

ний на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сбо-

рочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального ком-

пьютера (ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам 

и технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (из-

делии) и их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание при-

родных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия 

по технологической документации. 



383 

 

 

 

 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устрой-

ство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструмен-

ты для работы на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. 

Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей и древесины, изго-

товляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисун-

кам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства 

токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для вы-

полнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда 

при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и 

зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке 

для обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов 

при выполнении токарных работ. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свой-

ства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой 

прокат, профили сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. При-

менение компьютера для разработки графической документации. Чтение сбо-

рочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Из-

мерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: ре-

зание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных 



384 

 

 

 

 

операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, 

опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей из-

делий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изде-

лий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов 

металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами ме-

таллов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чер-

тежей деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров Деталей с помо-

щью штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового прока-

та. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и 

на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части ма-

шин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соедине-

ния деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с со-

ставными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, ре-

ечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного 

отношения зубчатой передачи. Ознакомление с современными ручными техноло-

гическими машинами и механизмами для выполнения слесарных работ. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов при работе с древесиной. История художе-

ственной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Тех-
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нологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резь-

бы по дереву. Основные средства художественной выразительности в различных 

технологиях. Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных ра-

бот с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с 

учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для 

резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения основных операций ручными 

инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. Из-

готовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепле-

ния настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса пред-

мета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного 

выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. За крепление настен-

ных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в 

стене, установка крепёжных деталей. 

Технологии ремонтно-отделочных работ  

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных ра-

бот, их назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерье-

ра. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходи-

мого количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ре-

монтно-отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонт-

ных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка 

трещин, шлифовка. Разработка эскиза оформления стен декоративными элемен-

тами. Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обой-
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ного клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водо-

проводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-

технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-

технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сан-

техническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых 

шайб и прокладок к вентилям и кранам. Разборка и сборка кранов и смесителей 

(на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очи-

стка аэратора смесителя. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом зада-

нии. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектиро-

вании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возмож-

ные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструмен-

тов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления 

изделий, предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструиро-

вание и проектирование де талей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и кон-

троль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разра-

ботка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Пре-

зентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, де-

ревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скаме-



387 

 

 

 

 

ечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цве-

тов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометри-

ческой резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пира-

мидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, 

будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шаш-

ки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, разда-

точные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материа-

лов: предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, ин-

вентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкаф-

чика), модели вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон 

для контроля углов, приспособление для изготовления заклёпок, нутромер, зажим 

для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных 

занятий и др. 

 

7-й класс  
 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической докумен-

тации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на раз-

меры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональ-

ные приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке 

изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техниче-

ским рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей 

деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из 

древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 
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Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Озна-

комление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при вы-

пиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устрой-

ство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструмен-

ты для работы на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. 

Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей и древесины, изго-

товляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисун-

кам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства 

токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для вы-

полнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда 

при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и 

зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке 

для обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов 

при выполнении токарных работ. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Клас-

сификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искус-

ственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инстру-

менты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработ-

кой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с тер-

мической обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. 



389 

 

 

 

 

Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. 

Выявление дефектов и их устранение. Изготовление деталей из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и техноло-

гическим картам. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначе-

ние, приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные опе-

рации токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности точения 

изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном 

станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезер-

ном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезер-

ном станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токар-

ном и фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусствен-

ных материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилиза-

ции изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом  токарных и 

фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания 

при токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и на стройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание 

наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заго-

товки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 

места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном 
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станках. Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, 

получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической до-

кументации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и 

фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. 

Художественная обработка древесины. История мозаики Виды мозаики (ин-

крустация, интарсия, блочная мозаика, макеты). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инстру-

менты для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология по-

лучения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. Чеканка, исто-

рия её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология че-

канки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изобра-

жения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных ра-

бот с древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаи-

ки из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, 

отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики фили-

гранью или врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка 

фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. 

Определение последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подго-
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товка заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, 

правка заготовки, разработка рисунка и переносного на металлическую поверх-

ность, чеканка, зачистка, отделка. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Технологии ремонтно-отделочных работ  

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для ма-

лярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей поме-

щений, применение трафаретов! 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для обли-

цовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления 

плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии 

малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том 

числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого ли-

бо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в 

школьных мастерских под руководством учителя. Ознакомление с технологией 

плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и 

настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руковод-

ством учителя). 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и кон-

струирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и тех-

нологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и до-

кументацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изде-

лия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 
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Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержа-

ние). 

Практические работы. 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 проектного изделия. Составление технологиче-

ских карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка вари-

анта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации 

проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, 

скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для 

конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-

бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка 

для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки 

орехов), изделия декоративно-прикладноготворчества (шахматная доска, мозаич-

ное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, вы-

пиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материа-

лов: предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, 

мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), 

изделия декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по 

фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного 

металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из 

проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные ма-

териалы для учебных занятий и др. 

 

8-й класс  
 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Экология жилища  

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энер-

госнабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сель-

ском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтра-

ции воды. Система безопасности жилища. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с при-

точно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с систе-

мой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Бюджет семьи  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Мини1мальные и оптимальные потреб-

ности. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рацио-

нальное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребите-

лей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской де-

ятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников дохо-

дов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месяч-

ных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке това-

ров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа соверше-

ния покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потре-

бителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснова-

ние объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Водоснабжения и канализация в доме  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в мно-

гоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборни-

ки. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. 

Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков 

различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для са-

нитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологиче-

ские проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схе-
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мой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструк-

ции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чист-

ки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными 

буксами (на лабораторном стенде). 

 

Раздел «Электротехника» 

 Бытовые электроприборы  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышлен-

ности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная экс-

плуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электриче-

ской энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энерго-

сберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о пра-

вилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах экс-

плуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Счет допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квар-

тирной (домовой) сети и исследование соотношения потребляемой мощности и 

силы света различных ламп. 

Электромонтажные и сборочные технологии  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электриче-

ской 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 уста-

новочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электро-

монтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных ра-

бот. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой элек-

трической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальва-
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ническим источником тока. Исследование работы цепи при различных варианта 

её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных ин-

струментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по механиче-

скому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в про-

стых электрических цепях. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких 

и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Под-

ключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и сто-

имости электрической энергии. Возможность одновременного включения не-

скольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии элек-

трической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигна-

лы. Виды датчиков (механические, контактные, пеостат), биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение ав-

томатических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при вы-

полнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квар-

тирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей элект-

роконструктора). 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Сферы производства и разделение труда  

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Ос-

новные составляющие производства. Основные структурные подразделения про-

изводственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уро-



396 

 

 

 

 

вень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работ-

ника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с дея-

тельностью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и 

профессионального разделения труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера  

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональ-

ный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и опла-

та труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диа-

гностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопре-

деления. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профес-

сионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий по-

ступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 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 возможно-

стях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и ка-

честв личности. Построение планов профессионального образования и трудо-

устройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой профес-

сии. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной дея-

тельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и 
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изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего вариан-

та и подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснитель-

ной записки и проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семей-

ного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 
 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движе-

ние в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу Олим-

пийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физиче-

ских качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных ка-

честв личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». 
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СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической куль-

турой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятель-

ных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 

и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в техни-

ке выполнения упражнений (технических ошибок). 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направ-

ленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Опорные прыжки. Упражнения и 

комбинации на гимнастической перекладине. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание 

малого мяча. 

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движе-

ний, быстроты. 

Спортивные игры:  

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подго-

товка. 
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ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоёмах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в при-

родной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации тех-

ногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации 
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Терроризм и экстремизм ‒ чрезвычайные опасности для общества и госу-

дарства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федера-

ции до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН Рос-

сии) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвида-

ции финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экс-

тремизму в Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с террориз-

мом и проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстре-

мизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании ан-

титеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на фор-

мирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и 

за участие в террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобще-

ственное поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей. 
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Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных 

средств и удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при пе-

рестрелке. 

 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкого-

ля, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, 

пути передачи, меры профилактики. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массо-

вых поражениях. 

 

 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 
 

5-й класс  
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Введение  

Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма 

учебного пособия по кубановедению. Структура курса; аппарат усвоения знаний. 

Рабочая тетрадь по кубановедению. Историческая память народа. Историческая 

карта Кубани. Человек в истории. История малой родины как часть всеобщей и 

российской истории. Источники знаний о прошлом. Природа и история Кубани в 

древности. Особенности культуры и быта жителей региона в далёком прошлом.  

 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА  

Тема 1. Древние собиратели и охотники  

Каменный век на Кубани, его периодизация; палеолит, мезолит, неолит, 

энеолит. Этапы эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек совре-

менного вида. Расселение людей по территории Кубани. Стоянки раннего палео-

лита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская (Майкопский район, Адыгея). Быт и за-

нятия древнейшего человека. Первобытное человеческое стадо. Присваивающее 

хозяйство. Орудия труда и особенности жилища. Места обитания (пещеры, гроты) 

древних людей. Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, Ба-

ракаевская, Ацинская, Воронцовская, Хостинская, Изменения в общественной 

(элементы родового строя) и хозяйственной жизни. Добывание и использование 

огня. Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачатки 

религии. Работа с текстом «Удачный день». 

Тема 2. Появление человека современного облика  

«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век. 

Техника шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера 

(Майкопский район, Адыгея), Губские навесы (Мостовской район). 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к 

индивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: Ацинская 

пещера (г. Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора (Карачаево-

Черкесия). Работа с текстом «Охота на мамонта».  

Тема 3. Земледельцы и скотоводы  

Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и ското-

водство. Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская 

(Майкопский район Адыгея), Нижнешиловская (г. Сочи), Нововочепшийская (Те-

учежский район, Адыгея). Энеолит (медно-каменный век). Начало использования 

металла. Стоянки на территории Кубани: подкурганные захоронения (Правобе-

режная Кубань); поселения Мешоко (пос. Каменномостский, Адыгея), Свободное 

(Красногвардейский район, Адыгея), Большетегинское (Отрадненский район); 

стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. Сочи).  
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Работа с текстом «Весенний праздник».  

 

РАЗДЕЛ II. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

КАВКАЗА В ЭПОХУ БРОНЗЫ  

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры  

Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кав-

казе. Первое общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие 

обмена.  

Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и Новосво-

бодненские курганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномостский). Ямная культу-

ра (правобережье Кубани). Особенности погребального обряда. Основные занятия 

племён ямной культуры.  

Тема 5. Дольменная культура  

Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). Ле-

генды о происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в Прикуба-

нье и на Черноморском побережье: ст. Даховская и Новосвободная (Майкопский 

район, Адыгея), ст. Баговская (Мостовский район); пос. Каменномостский (Май-

копский район, Адыгея); окрестности Геленджика и Сочи. Образ жизни, занятия 

представителей племён дольменной культуры.  

Работа с текстом «Каменное святилище».  

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 

Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники Северокавказ-

ской рхеологической культуры: окрестности аулов Уляп (Красногвардейский 

район, Адыгея), Хатажукай (Шовгеновский район, Адыгея); ст. Казанской Кав-

казского района и др. Образ жизни, хозяйственная деятельность. Общественный 

строй.  

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники пле-

мён катакомбной культуры.  

Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на 

территории Кубани.  

Работа с текстом «Тайны Литейщика».  

 

РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНЬЯ В 

РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ  

Тема 7. Кочевники кубанских степей  

Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и 

образ жизни людей. Сыродутный способ получения железа. Технический перево-

рот, вызванный распространением железа. Второе общественное разделение тру-
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да: отделение ремесла от земледелия.  

Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, 

особенности быта и занятия.  

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный 

строй. Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская военная исто-

рия. Погребальный ритуал. Курганы. Усыпальницы воинов и вождей. Взаимоот-

ношения скифов с другими племенами, населявшими территорию Кубани. Па-

мятники скифской культуры: Костромской (Мостовский район), Келермесский и 

Ульский (Республика Адыгея) курганы.  

Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. Памятники 

сарматской культуры: курганы ст. Динской, Раздольнои, х. Бойкопонура и др.  

Сираки. Территория расселения.  

Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидии и др.  

Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)».  

Тема 8. Меоты ‒ земледельческие племена Северо-Западного Кавказа  

Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной со-

став. Памятники меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях 

Краснодара, Усть-Лабинска, хутора Лебеди (Калининский район). Занятия: па-

шенное земледелие, скотоводство, рыболовство металлургическое и гончарное 

производства, торговля.  

Общественный строй.  

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи».  

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения При-

кубанья 

Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы бы-

та, украшения, найденные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве ски-

фов и сарматов.  

Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродо-

та. Легенды о происхождении скифов. Верования скифов.  

Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия.  

Работа с текстом «Бычья шкура».  

 

РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И 

АЗОВСКОГО МОРЕЙ  

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации  

Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на се-

веро-восточное побережье Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермо-

насса, Пантикапей, Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное население.  



405 

 

 

 

 

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье  

Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. 

Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении.  

Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. 

Миф о Прометее.  

Тема 12. Союз греческих городов-полисов  

Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика 

Боспорского царства. Левкон 1. Перисад 1. Упадок Боспора в 111 в. до н. э. Набе-

ги кочевников. Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспор-

ского царства (1Ч в. н. э.).  

Работа с текстом «Битва на реке Фат».  

Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, животно-

водства. Ремесло и торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза.  

Работа с текстом «Микка ‒ дочь Стратоника».  

Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского 

времени  

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в горо-

дах-колониях. Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, жилища про-

стых граждан. Одежда, ювелирные украшения, терракотовые статуэтки, микро-

техника. Домашняя утварь и традиционная пища. Верования Святилища и храмы. 

Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Обра-

зование, спорт, искусство.  

Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения ан-

тичного искусства, найденные археологами на территории Кубани. Историческая 

и художественная ценность археологических находок. Взаимодействие античной 

и местной (варварской) скифско-сарматской культур.  

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые 

строительные материалы: известковый раствор, обожжённый кирпич.  

Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. 

Скульптуры правителей. Статуя Неокла (Горгиппия).  

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. 

Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла.  

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки.  

На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об апо-

столе Андрее Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики.  

Работа с текстом «Тиргатао ‒ царица синдов».  

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в ис-
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тории Кубани. Основные изменения в производственной деятельности и обще-

ственной жизни населения региона в период между древностью и Средневековь-

ем.  

Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие отечествен-

ной и мировой науки: Е.Д. Фелицын, Н.И. Веселовский, Н. В. Анфимов, В. Е. 

Щелинский, И. И. Марченко, В. И. Марковин, Н. Е. Берлизов.  

 

РАЗДЕЛ V.  ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ  

Тема 14. Нравственные принципы христианства в притчах и легендах  

Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и ле-

генды – источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, 

притчах, баснях, сказках, легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах «О 

сеятеле», «О милосердном самаритянине», «О блудном сыне» и др. 

Тема 15. Появление первых христиан на территории нашего края. Пер-

вые христианские храмы  

Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы хра-

мов, памятники раннехристианского зодчества. Стенопись: первые изображения 

Богоматери - Оранта. Археологические находки, связанные с христианством. 

Ильичевское городище. 

Тема 16. Истоки христианства на Северном Кавказе 

Северный Кавказ ‒ одна из древнейших колыбелей христианства в России. 

Роль Византии в распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. 

Христианство на Северном Кавказе по письменным источникам. 

Тема 17. Духовные подвижники. Святые  апостолы Андрей Первозван-

ный, Симон Кананит 

Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит ‒ 

проповедники христианства и др. 

 

6-й класс  

Введение  

Кубань ‒ перекрёсток цивилизаций. Средневековый период истории Кубани. 

Содержание и структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и электронная 

форма учебного пособия по кубановедению. Рабочая тетрадь для проверки знаний 

учащихся и закрепления изученного материала.  

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК  

Тема 1. Источники информации о малой родине  

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Геогра-
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фические и исторические карты. Краеведческая литература. Археологические 

находки. Письменные источники: документы, летописи, описания путешествен-

ников. Энциклопедические и топонимические словари. Справочники. Научно-

популярная литература. Картины. Фотоснимки. Кино- и видеофильмы. Литера-

турные произведения. СМИ. Мультимедийные учебные пособия. Интернет. Фе-

нология, фенологические наблюдения. Биоклиматические карты. Краеведческие 

музеи.  

Тема 2. Неповторимый мир природы  

Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение 

Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. 

Особенности климатических условий Краснодарского края и своей местности. 

Неблагоприятные погодные явления. Реки. Озёра. Плавни и лиманы. Подземные 

воды, их роль в жизни местного населения. Почвы.  

Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают.  

Животные ‒ обитатели населённых пунктов.  

Природные достопримечательности и памятники природы, истории и культу-

ры Краснодарского края. Природные достопримечательности и памятники приро-

ды своей местности.  

Тема 3. Изменение природы человеком  

Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рель-

еф, водные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоин-

дикаторы загрязнённости окружающей (природной) среды. Заповедные террито-

рии. Кавказский государственный природный биосферный заповедник. Государ-

ственный природный заповедник Утриш.  

Тема 4. Население  

Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный состав, 

особенности культуры, быта, традиции. Типы населенных пунктов. Города (про-

мышленные центры, портовые, курортные и т.д.). Сельские поселения (станицы, 

сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей среды на здоровье человека. Жители 

вашего населенного пункта и административного района. Виды хозяйственной 

деятельности. Занятия жителей Кубани в прошлом. Занятия жителей городов и 

сельских населённых пунктов.  

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV‒ХVI вв.  

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья  

Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение наро-

дов. Гунны: образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы гунн-

ских племён. Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. Последствия 
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гуннского нашествия для Боспорского царства и племён, проживавших на Север-

ном Кавказе. Аммиан Марцеллин о гуннах.  

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарии в 

годы правления хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская Болгария. Хан Аспа-

рух. Кубанские болгары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения с печенегами и 

гузами. Волжская (Камская) Булгария.  

Авары (обры) в степях Предкавказья.  

Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав 

Хазарского каганата. Хозяйственная деятельность населения Итиль — важный 

центр ремесла и торговли. Крепости Семендер и Саркел. Отношения с Византией. 

Религия хазар (язычество, христианство иудаизм). Древнерусская летопись По-

весть временных лет» о взаимоотношениях восточных славян с Хазарским кага-

натом в первой половине IХ в. Падение Хазарского каганата.  

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество  

Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине Х в. Внеш-

няя политика, проводимая древнерусскими князями Олегом, Игорем. Победы кня-

зя Святослава. 

Восточные славяне на Таманском полуострове Основание Тмутараканского 

княжества. Самый отдалённый форпост Киевской Руси. Мстислав Владимирович 

во главе Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. Междоусобицы. Борьба за Тмутара-

кань наследников Ярослава. Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за 

Тмутаракань: Роман Святославич; Олег Святославич (Гориславич). Византийский 

контроль над Тмутараканью (Таматархой). Игорь Святославич в поисках «града 

Тмутороканя».  

Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с 

адыгами.  

Тема 7. Кубань в ХШ-ХIV вв. Между ордынцами и генуэзцами  

Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава 

Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Северный 

Кавказ и в Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного Кавказа в 

борьбе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами.  

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое сопер-

ничество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские ко-

лонии на восточном берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление 

генуэзскими колониями. Кафа. Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торго-

вые города Приазовья: Матрика (Матрега); Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торгов-

ля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и черкесами. Работорговля. Про-

движение генуэзцев к берегам Каспийского моря. ДжорджиоИнтериано о черке-
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сах (зихах). Итоги генуэзского владычества.  

Тема 8. Народы Кубани в ХVI в.  

Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Племенной 

состав (жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, бесленеевцы, 

натухайцы, шапсуги, абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армян-

ские поселенцы (черкесо-гаи). Занятия населения. Системы земледелия: подсеч-

ная, переложная, поливная. Коневодство, рыболовство, бортничество, овцевод-

ство, охота, садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Фео-

дальная общественная лестница»: пши, тлекотлеши, уорки, тфокотли, рабы. Быт, 

обычаи. Наездничество. Жилища. Религия: язычество, христианство, ислам.  

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения, пле-

менной состав. Связи с Московским государством. Занятия населения и быт. Об-

щественная структура: беки, нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные крестьяне-

скотоводы, чагары, рабы. Наследование власти в порядке родового старшинства. 

Съезды мурз. Религия: ислам. 

Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской импе-

рии и Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы османов 

и крымских татар на Кубань.  

Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Пер-

вое адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Рос-

сийское покровительство Кабарде. Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в дей-

ствии. Осложнение русско-адыгских отношений во второй половине ХVI в.  

РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА  

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа  

Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-

родового предка-владыки. Языческие боги восточных славян. Святилища (капи-

ща). Волхвы.  

Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества.  

Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей 

Первозванный. Боспорская епархия. Распространение христианства в Приазовье и 

Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата. Сведения о епархиях, суще-

ствовавших на территории Зихии. Епископы Иоанн и Дамиан. Шора Ногмов о 

христианизации адыгов в период правления византийского императора Юстиниа-

на.  

Тмутаракань ‒ очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон 

(игумен Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, 

просветительская деятельность. Христианские памятники Закубанья: городище 

Куньша (Лабинский район); пос. Победа (Адыгея); район г. Белореченска. Остат-
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ки христианских храмов ХII-ХIII вв. на территории Сочи.  

Христианизация Алании. Первые проповедники ‒ апостолы Андрей Перво-

званный и Симон Кананит. Памятники христианской культуры VIII-IX вв. на Ку-

бани в Успенском, Новокубанском районах пос. Утриш; в окрестностях Кизило-

вой Балки, Горькой Балки. Аланская митрополия, Урупская и Кубанская еписко-

пии. Северный Зеленчукский храм ‒ пример строения классической крестово-

купольной системы. Наскальный образ Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» на 

горе Мыцешта в Карачаево-Черкесии. Шоанинский и Сентинский храмы (Кубан-

ская епископия). Архитектурное своеобразие Сентинского храма. Ильичёвское 

городище (район х. Ильич, Отрадненский район) – центр Урупской епископии. 

Синтез византийской и грузинской архитектуры.  

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католиче-

ские миссионеры Иоанн,  Жан де Зикки (Зих). Епископство Каспийских гор.  

Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кав-

каз.  

Тема 10. Кубанские страницы древнерусскои литературы. Нартские ска-

зания  

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты 

о Тмутаракани в «Повести временных лет».  

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей в 

1022 г.). «Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки Тмутаракан-

ского идола. Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича.  

Кубань в произведениях русской литературы ХV–ХVI вв., в документах, со-

чинениях иностранных авторов. Перевод с греческого «О земном устроении». 

Иосиф Волоцкий, «Книга на еретиков» — против «новгород-московской ереси» 

Заккарии Гизольфи. МацейМеховский, «Трактат о двух Сарматиях». Сигизмунд 

Герберштейн, «Записки о Московитских делах». Никоновская летопись об исто-

рии адыгских посольств. Сведения о «служилых» адыгских князьях в разрядных 

записях и боярских списках.  

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность адыгско-

го устного народного творчества. Собрание в героическом эпосе народных сказок, 

легенд, преданий, старинных песен.  

Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и средства художе-

ственной выразительности в нартском эпосе.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт межнацио-

нального общения в ходе становления и исторического развития российской гос-

ударственности.  
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Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль 

христианства в развитии культуры. Проникновение католичества на Северный 

Кавказ. Археологические памятники эпохи Средневековья. Памятники матери-

альной культуры. Произведения художественной культуры. Кубанские страницы 

древнерусской литературы. Традиции адыгов в нартском эпосе. Ваш населённый 

пункт в эпоху Средневековья. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ  

Тема 11. День славянской культуры и письменности 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий ‒ просветители славян. Созда-

ние славянской азбуки. Глаголица и кириллица. 

Тема 12. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. 

Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. Древние храмы се-

редины X века. Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. Символ Кре-

ста в христианстве. Разнообразные формы и виды православных крестов. Их 

смысл и значение. 

Тема 13. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье  

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и лите-

ратуре. 

Тема 14. Житийная литература 

Житийная литература – раздел христианской литературы, объединяющий 

жизнеописания христианских подвижников. Житие святого преподобного Нико-

на. Подвижнические подвиги преподобного Никона. Житие святых Веры, Надеж-

ды, Любови и матери их Софии. 

7-й класс  

Введение  

Источники информации о природе, населении и истории малой родины. Важ-

нейшие процессы и явления, характеризующие развитие кубанского региона в 

эпоху Средневековья (повторение изученного в 6 классе). История малой родины 

как часть всеобщей и российской истории. Печатная и электронная форма (ЭФУ) 

учебного пособия по кубановедению для 7 класса. Структура и основное содер-

жание курса, аппарат усвоения знаний.  

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА КУБАНИ. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ  

Тема 1. Степи  

Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы ре-

льефа: равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия; неблаго-
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приятные природные явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др. Степные реки: 

Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. Озеро Ханское. Происхождение названий вод-

ных объектов, экологические проблемы. Почвы степей ‒ чернозёмы. Растения и 

животные степной зоны.  

Природа Таманского полуострова. Формы рельефа ‒ грязевые вулканы, хол-

мы, гряды. Климатические условия. Озёра Голубицкое и Солёное. Южные черно-

зёмы и засолённые почвы сухих степей. Растительный и животный мир Таманско-

го полуострова. Памятник природы Краснодарского края ‒ гора Дубовый Рынок.  

Закубанская равнина. Природные особенности левобережной Кубани: рельеф, 

особенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Ха и др.; происхождение 

названий и характерные особенности. Закубанские плавни. Основные типы почв 

(чернозёмы, серые лесные луговые). Типичные представители растительного и 

животного мира  

Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно-

хозяйственных комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих водоёмов 

равнинной части края. Проблемы сохранения плодородия степных почв и есте-

ственной растительности кубанской степи. Обитатели степной зоны, занесённые в 

Красную книгу. Добыча полезных ископаемых; проблемы рационального исполь-

зования природных ресурсов. 

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа  

Природа предгорий. Географическое пол положение предгорной зоны, разно-

образие форм рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град и др.). Реки 

‒ притоки Кубани (Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и их характерные 

особенности. Происхождение географических названий. Разнообразие почвенного 

покрова, растительный и животный мир предгорий Западного Кавказа. Богатства 

недр.  

Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, сред-

негорной зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края ‒ гора 

Цахвоа. Горные реки. Озёра: Кардывач и др. Формирование высотных поясов. 

Ледники Западного Кавказа. Живой мир горной части Краснодарского края. Эн-

демичные и реликтовые виды.  

Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование природно-

хозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. Мероприятия по 

охране природных комплексов горной части края.  

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского 

края  

Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое 

положение, особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. При-
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азовская низменность. Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. 

Лугово-чернозёмные почвы дельты Кубани. Памятник природы Краснодарского 

края озеро Ханское ‒ место миграций птиц. Живой мир Приазовских лиманов и 

плавней. Хозяйственное освоение Азовского побережья. Мероприятия по сохра-

нению экологического равновесия в зоне побережья.  

Географическое положение и особенности природы Черноморского побере-

жья. Рельеф, климатические особенности, неблагоприятные природные явления 

(бора, смерчи, наводнения и др.). Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, 

Сочи и др. Озёра: Абрау, Кардывач и др.  

Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, под-

золисто-желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие растительного покрова. Растения 

субтропиков: пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный мир прибреж-

ной зоны.  

Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-

хозяйственного комплекса Черноморского побережья. Черноморское побережье ‒ 

благоприятная зона для отдыха и развития туризма. Сочинский дендрарий, тисо-

самшитовая роща. Мероприятия по охране  природно-хозяйственного комплекса 

Черноморского побережья Краснодарского края. 

Тема 4. Моря  

Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в 

пределах Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, со-

лёность и температура воды, наличие сероводородного слоя, Морские обитатели, 

в том числе промысловые виды. Проблемы охраны экосистемы Азово-

Черноморского бассейна. Международный день Чёрного моря.  

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная 

глубина, особенности береговой линии, наличие морских кос. Температура и со-

лёность воды. Природные особенности: мелководность, колебания уровня воды, 

подводный грязевой вулканизм.  

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние человека на 

природный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экосистемы 

Азовского моря.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории 

Краснодарского края. Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и по-

лезные ископаемые, климат, воды, почвы, растительный и животный мир. Про-

блемы охраны природных компонентов. Разработка проекта на тему «Природно-

хозяйственный комплекс моей местности». 
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РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В КОНЦЕ ХVI‒ХVII в.  

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани  

Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров» Та-

мань, Копыл, Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельства турецкого пу-

тешественника Эвлии Челеби о Кубани.  

Тема 6. Население кубанских земель в конце ХVI‒ХVII в. 

Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных 

этнических групп на территории Кубани. Межэтнические контакты.  

Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия, ремёсла и про-

мыслы. Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и 

циновок. Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Поселения за-

падных адыгов. Жилища, утварь. Женский и мужской костюмы. Золотошвейное 

искусство. 

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские 

и зарубежные авторы о наездничестве: Хан-Гирей, Бестужев-Марлинский, Э. 

Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. 

Аталычество. 

Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. 

Предания и легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-

культурных традиций. Нарсткий эпос – воплощение духовных ценностей народа. 

Религия ‒ важнейший компонент духовной культуры адыгов.  

Ногайцы ‒ кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её отношения 

с Россией и Крымским ханством.  

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое скотовод-

ство: коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда ногайцев.  

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский 

героический эпос «Эдиге».  

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в ХVII в.  

Последствия церковной реформы ХVII в. Социальные потрясения «бунташно-

го века». Переселенческие потоки на Кубань: белые крестьяне, донские казаки, 

старообрядцы. Отношения с официальной властью. Образ жизни и занятия кубан-

ских казаков-раскольников. Кубанские казаки-раскольники и Великое войско 

Донское.  

Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи Российского 

государства на юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие 

Азова.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  
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Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа в его 

эпосе на примере адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика России в 

конце ХVI‒ХVII в.» или др. 

 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ», В ЗАПИС-

КАХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, В ДОКУМЕНТАХ  

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путе-

шественников и ученых  

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических 

миссионеров, в документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему 

Московскому государству» («Большой чертеж»), «Книга Большому чертежу» 

Афанасия Мезенцова. Изображение на карте верховьев Кубани.  

«Описание Черного моря и Татарии» Эмиддио Дортеллид, Асколи. Описание 

Темрюка, характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да Лукка 

«Отчет святой конгрегации». Отражение русско-адыгских связей в боярских 

списках и дворцовых разрядах. 

Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы черке-

сов и ногайцев. Вопросы веры.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Население Кубани в конце ХVI‒ХVII в. Освоение кубанских земель русскими 

переселенцами. Быт, материальная и духовная культура народов, населявших Ку-

бань. Знакомство с декоративно-прикладным искусством, народными мастерами, 

фольклорными коллективами своего населённого пункта. Посещение местного 

музея.  

Исследовательский проект по одной из изученных тем. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ  

Тема 9. Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без ве-

ры не казак 

Возрождение православия на Кубани после переселения черноморских каза-

ков. Православная вера казачества. Походные церкви казачества. Учреждение 

епархии Кавказской и Черноморской. Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), 

свт. Игнатий (Брянчанинов). 

Тема 10. Духовные покровители казачества 

Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой великомуче-

ник Георгий Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских чудотворец. 

Свято-Георгиевские и Свято-Никольские храмы на Кубани. 

Тема 11. Старейшие храмы на Кубани 
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Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. Исто-

рия его возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в культур-

ных традициях и храмовом строительстве Кубанских казаков. Богородичные 

праздники и их отражение в названиях храмов и станиц Кубани. Старейшие дере-

вянные храмы Кубани. 

Тема 12. Духовный подвиг русского воинства 

Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского воина. 

Святой благоверный князь Александр Невский – покровитель Кубанского казачь-

его войска. Димитрий Донской; святой воин Феодор Ушаков; святой праведный 

Иоанн Русский. Полковой священник Кубанского казачьего войска Константин 

Образцов. Духовный подвиг воина Евгения Родионова. 

 

8-й класс  

Введение  

История кубанского региона в конце ХVI‒ХVII в. (повторение изученного в 7 

классе). Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад жиз-

ни, обычаи, традиции, духовная культура. Начало освоения Кубани русскими пе-

реселенцами. Борьба России за укрепление южных рубежей. Кубанская тематика 

в записках путешественников и документах ХVII в. Печатная и электронная фор-

ма (ЭФУ) учебного пособия по кубановедению для 8 класса. Структура и содер-

жание курса, аппарат усвоения знаний.  

 

РАЗДЕЛ I. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО 

РЕГИОНА  

Тема 1. Изучение кубанских земель в ХVIII ‒ середине ХIХ в.  

Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Тру-

ды И.А. Гильденштедта, П.С. Палласа, С.Г. Гмелина. Работы М. Гулика и В. Кол-

чигина. Книга И.Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном 

быту».  

Тема 2. Физико-географическое положение современной территории 

Краснодарского края. Рельеф и полезные ископаемые  

Особенности физико-географического положения Краснодарского края. Край-

ние точки, площадь территории. Субъекты Российской Федерации и зарубежные 

государства, с которыми Краснодарский край имеет общую границу.  

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и Прику-

банская низменности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф Таман-

ского полуострова. Ставропольская возвышенность. Предгорье и горы Западного 

Кавказа. Черноморское побережье. Месторождения полезных ископаемых. 
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Тема 3. Климат. Внутренние воды  

Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный  климат 

равнин и субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. По-

годные аномалии; неблагоприятные природные явления. Влияние климатических 

условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения кубанского региона.  

Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты, 

Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки: 

Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки Черноморского побережья: 

Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезуапсе, Сочи, Мзымта, Псоу. Происхож-

дение некоторых географических названий.  

Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды. Ледники.  

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы  

Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. 

Растительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности предгорий и 

гор.  

Изменение ареалов животных во времени. Животные ‒ обитатели природных 

зон. Охрана живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое поло-

жение, рельеф, полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и жи-

вотный мир Краснодарского края. Охрана природных богатств региона. Разработ-

ка проекта на одну из тем: «Мой район  (населённый пункт): историко-

географический очерк»; «Природные  богатства моего района и их использование 

в хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» или др.  

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ ХVIII в.  

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани  

Антиправительственные выступления казаков. П.И. Мельников-Печерский о 

раскольниках («Письма о расколе»). Подавление восстания, организованного К. 

Булавиным. Переселение некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу. 

Взаимоотношения с Россией и с Крымским ханством. 

«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные заня-

тия и уклад жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада некрасовской 

общины на Кубани. Переселение в Турцию.  

Тема 6. Кубань во внешней политике России ХVIII в.  

Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азов-

ского флота и его главной базы ‒ Таганрога. Военные действия на Азовском море. 

Кубанский поход Ф. М. Апраксина. Адрианопольский мирный договор.  
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Начало Русско-турецкой войны 1735‒1739 гг. Х. А. Миних. Воссоздание фло-

та на юге России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия донских 

казаков и калмыков. Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и 

итоги войны. Белградский мир.  

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным 

Кавказом. Выдающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая война 

1768‒1774 гг. Военные действия на земле Кубани. П. А. Румянцев. А. Н. Сенявин. 

Кубанский корпус в Русско-турецкой войне. Кючук-Кайнарджийский мирный до-

говор.  

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770‒80-х гг. Присо-

единение Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787‒1791 гг. 

Разгром Батал-паши. Взятие Анапы под командованием И. В. Гудовича.  Ясский 

мирный договор. Расширение и укрепление границ Российской империи.  

Тема 7. А.В. Суворов во главе Кубанского корпуса  

А.В. Суворов ‒ военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная 

линия. Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на вер-

ность России. Разгром мятежников. Строительство Фанагорийской крепости. 

Вклад А.В. Суворова в военную науку и освоение Кубани. Генералиссимус в ис-

торической памяти кубанцев  

Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска  

Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый. Участие 

казаков в военных экспедициях. Формирование Черноморского казачьего войска. 

Подготовка черноморцев к переселению. «Жалованная грамота» Екатерины II 

Черноморскому войску от 30 июня 1792 г.  

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани  

Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Организация 

кордонной стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». 

Войсковые казачьи регалии. Символы атаманской власти (бунчук, пернач, була-

ва). Основание первых 40 куренных селений. 

Служба донских казаков на Кавказской линии.  Волнения в донских полках ‒ 

реакция на решение об их переселении  на Кубань. Н.И. Белогорохов. Начало 

формирования линейного казачества. Кубанский казачий линейный полк.  

Организация кордонной стражи на р. Кубань Выбор места для войскового го-

рода: стратегическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы дати-

ровки основания Екатеринодара.  Развитие города, его специфика.  

Екатерина II в исторической памяти кубанцев.  

Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796г.). Пер-

сидский поход. «Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Крикун, О. 
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Шмалько и др. участники событий. Борьба казаков за демократические традиции 

запорожской вольницы. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прикубанье. 

А. В. Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи 

атаманы.  

Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери России в 

ходе Русско-турецких войн ХVIII в.», «История возникновения населённых пунк-

тов Краснодарского края на месте (или вблизи) суворовских укреплений и крепо-

стей» или др.  

 

РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И 

ЧЕРНОМОРЬЯ  

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья 

Кавказские языки. Адыги ‒ коренные жители кубанских земель. Тюркские 

языки. Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и др.). Семит-

ские и финно-угорские языки. Индоевропейские языки.  

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды диа-

лектизмов: лексические, фонетические, словообразовательные, морфологические, 

синтаксические, семантические. Топонимика Кубани. Судьба диалектов.  

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции  казачьего  населенияXVIII в.  

Казачьи  традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к 

военной жизни. Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые 

блюда казаков. 

Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и мона-

стыри Черномории.  

Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: 

Святки, гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощеное воскресенье, Ве-

ликий пост, Пасха, Троица, день Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. 

Песни кубанских казаков.  

Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. У истоков 

литературы Кубани  

Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из Кры-

ма в Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие 

по Европе, Азии и Африке» Обри де ла Мотрэ. Кубань в документах и трудах 

учёных. Работы С.П. Гмелина, И.А. Гидьденштедта, П.С. Палласа.  

Переселение казаков-черноморцев на Кубань ‒ основополагающее событие 

для литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Черноморского 
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войска» Антона Головатого ‒ «программа» будущей жизни черноморцев на Куба-

ни.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние ка-

зачьей и горской традиций. Начало формирования новой этнокультуры. Знаком-

ство с народными мастерами декоративно-прикладного искусства, фольклорными 

коллективами своего населённого пункта. Посещение местного музея.  

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни 

кубанского казачества»; «Православные традиции  Кубани» или др.  

 

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ  

Тема 13. Монастыри как центры духовной культуры 

Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве 

монастырей, построенных казаками. Основание первого монастыря на Кубани. 

Свято-Николаевская Екатерино-Лебяжская пустынь. 

Тема14. Социальное служение и просветительская деятельность церкви 

Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетели 

земли Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и 

Серафима Саровского. 

Тема 15. Воинская культура казачества как «православного рыцарства» 

Защита границ Отечества и православной веры – воинская миссия казачества. 

Казак православный воин и патриот. Присяга казаков. Героические страницы ис-

тории казачества Кубани. 

Тема 16. Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. 

Россинский 

Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака. 

Православные библиотеки. Церковно-приходские школы. «Просветитель Черно-

морского края» ‒ Кирилл Васильевич Россинский (17.03.1774 г. ‒ 12.12.1825 г). 

Музыкальная культура и песенное творчество казачества духовного содержания. 

Хоровая культура казаков. Кубанский казачий хор. 

 

 

9-й класс  

Введение  

Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани ХVIII в. 

(повторение материала, изученного в 8 классе).  Начало заселения кубанских зе-

мель русскими переселенцами и казаками.  Кубань в Русско-турецких войнах. 

Образование Черноморского казачьего войска.  
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Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черно-

морья.  Кубань ХVIII в. в записках путешественников, трудах учёных, в докумен-

тах. История региона ‒ часть истории России. Общность исторических судеб 

народов Кубани. 

 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в.  

Тема 1. Освоение кубанских степей  

Особенности развития России в Х1Х в. Кризис традиционного общества. 

Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (бег-

лые крепостные, свободные крестьяне, государственные крестьяне, отставные 

солдаты и др.). Основание селений Ады, Армавир (1839), станиц Новодеревян-

ковской, Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., города-порта Ейска 

(1848).  

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц 

Тифлисской, Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802‒1804 

гг.). Хозяйственное освоение территории. Развитие сельского хозяйства и зарож-

дение промышленности. Товарообмен и торговля как факторы сближения горцев 

и казаков.  

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.  

Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении 

и Заграничных походах русской армии 1813‒1814 гг. Воинская доблесть А.Ф. и 

П.Ф. Бурсаков, А.Д. Безкровного, В.В. Орлова-Денисова, Н.С. Заводовского. Ка-

зачья тактика ведения боевых действий.  

Тема 3. Декабристы на Кубани  

Кавказ ‒ «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. 

Вклад в развитие кубанского региона ссыльных декабристов Н.И. Лорера, М.А. 

Назимова, М.М. Нарышкина и др.  

Тема 4. Зарево Кавказской войны  

Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении проти-

воборства между казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. Тиховские по-

миновения. Меновые дворы как средство установления мирных отношений между 

горцами и казаками. Осада и взятие Анапы русскими войсками (1828). Заслуги в 

проведении этой операции А.Д. Безкровного, А.С. Грейга, А.С. Меншикова. 

Вхождение Черноморского побережья Кавказа в состав России по условиям Ад-

рианопольского мирного договора (1829).  

Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в 

Закубанье 

Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Черноморской 
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береговой линии. Российские военачальники на Кубани (А.А.Вельяминов, М.П. 

Лазарев, Н.Н. Раевский). Активизация военных действий в Закубанье и на Черно-

морском побережье. Оборона Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипо-

ва. Деятельность наибов Шамиля в Закубанье (Мухаммед-Амин).  

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой 

половине ХIХ в. Развитие образования. Искусство и архитектура  

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения.  Особенно-

сти устройства усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда казака и ка-

зачки, украшения (общее и особенное у черноморских и линейных казаков). Ко-

стюм как отражение социального статуса его обладателя.  

Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель  Черно-

мории (К.В. Россинский). Образование горцев Закубанья. Первые библиотеки. 

Роль Я.Г. Кухаренко, И.Д. Попко, Л.М. Серебрякова в становлении библиотечно-

го дела. Научное освоение региона. Адыгские просветители: Султан Хан-Гирей 

(«Записки о Черкесии», «Вера, нравы, обычаи, образ жизни черкесов»), Умар Бер-

сей («Букварь черкесского языка»). Л.Я. Люлье ‒ составитель адыгейского алфа-

вита на основе кириллицы.  

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание Войсковых 

певческого и музыкантского хоров. Зарождение театрального искусства. Строи-

тельство и архитектура (братья И. и Е. Черники). Памятники архитектуры ХIХ в.: 

здание войсковой богадельни в Екатеринодаре (ныне первая городская больница 

Краснодара), гостиный двор в Ейске.  

 

РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в.  

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской вой-

ны  

«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-

Амина, направленные на объединение горских народов под знаменем независи-

мости. Борьба Мухаммед-Амина и Сефер-бея за  власть над черкесами. Уничто-

жение укреплений Черноморской береговой линии. Оставление Анапы и Ново-

российска русскими войсками.  

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). 

Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образование Кубан-

ской области и Кубанского казачьего войска (1860). Сочинский меджлис. Встреча 

Александра II с депутацией горцев (1861). Соединение русских войск в урочище 

Кбаада (Ясная Поляна). Окончание Кавказской войны (1864). Вынужденное мас-

совое переселение горцев в Турцию. Значение присоединения Закубанья к России. 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне  
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Формирование пластунских команд.  Участие черноморцев в обороне Сева-

стополя. Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853‒1856). Боевая 

доблесть пластунов. Бои за Таманский полуостров и участие в них казаков.  

Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ  

Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. 

Особенности крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в каза-

чьей среде. Освобождение горцев от крепостного права. Создание класса земель-

ных собственников. Помещичье землевладение на Кубани.  

Административно-территориальные преобразования. Образование  Черномор-

ского округа (1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа судеб-

ной системы (станичные суды, третейские, суды почётных судей, окружные су-

ды). Окружные сословные суды в горских округах и аульные суды. Адат ‒ обыч-

ное традиционное право у мусульманских народов. Городская реформа (введение 

городского самоуправления в Екатеринодаре и Темрюке). Военная реформа (вве-

дение всеобщей воинской повинности). Изменения в казачьих войсках.  

Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Ку-

бани  

Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение ка-

питалистической модели экономического развития Кубани. Рост численности 

населения. Изменения в порядке землепользования. Развитие водного транспорта. 

Строительство железнодорожных магистралей. Первая железная дорога Ростов ‒ 

Владикавказ. Общество Владикавказской железной дороги. Вклад Р.В. Штейнгеля 

в развитие экономики региона.  

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Про-

мышленность  

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О 

поземельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные 

чернозёмные почвы ‒ главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. 

Особенности землепользования (вольнозахватная, хуторская, подворная формы). 

Правовое регулирование земельных отношений. Передельно-паевая система рас-

пределения земли. Аренда земли. Образцовое имение «Хуторок».  

Особенности развития сельского хозяйства в Регионе. Ведущая роль животно-

водства. Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство ‒ тради-

ционная отрасль сельского хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молоч-

ного направления. Овцеводство (грубошерстное и мериносовое). Экстенсивная 

система земледелия. Переход к трёхпольному севообороту. Пропашные культуры. 

Товарные культуры (пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. 

Возрождение садоводства. Виноградарство и виноделие (Л.С. Голицын, Д.В Пи-
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ленко, Ф.И. Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, 

развитие торговли. Кубанские ярмарки.  

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы основа мел-

котоварного производства. Мукомольное и маслобойное производства, развитие и 

механизация. Винокурение. Кубанские предприниматели А.М. Ерошов, Я.В. По-

пов, И.П. Баев, братья Аведовы. Первая в России нефтяная скважина. А.Н. Ново-

сильцев ‒ пионер нефтяной отрасли. Становление цементной промышленности. 

Металлургическое производство. Первый металлообрабатывающий завод К. Гус-

ника (1886). Урбанизация ‒ важная составляющая социально-экономического раз-

вития кубанского региона. Создание первых кредитно-финансовых учреждений. 

Кубанские предприниматели И.П. Бедросов, Н.И. Дицман, братья Кузнецовы, 

И.И. Галанин, Е.Г. Тарасов и др.  

Тема 12. На помощь славянским братьям  

Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов 

(1877‒1878). Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балкан-

ском фронте. Участие кубанских казаков в защите Баязета и военном походе через 

Марухский перевал. Действия казачьих формирований при обороне Шипки и взя-

тии Плевны. Подвиги С.Я. Кухаренко, П.Д. Бабыча и др. Награды за храбрость, 

мужество и доблесть.  

Тема 13. Общественно-политическая жизнь  

Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения  ре-

форм. Распространение революционных идей на Кубани.  Кубанские землевольцы 

и народовольцы (Н. Воронов, Г. Попко, Андреюшкин и др.). Марксистские круж-

ки. Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. Начало общественной 

деятельности Ф.А. Щербины. Община «Криница» (1886) в Черноморском округе 

(основатель В.В. Еропкин). Деятельность правоохранительных органов. 

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине ХIХ в. 

Образование и культура в условиях реформирования общества 

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и 

новшества. Женский и мужскои костюмы. Адыгейская кухня ‒ наиболее устойчи-

вый элемент национальной культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные 

верования. Особенности песенно-музыкальной культуры адыгов. Черноморцы и 

линейцы: самобытность и взаимовлияние. Факторы, способствовавшие развитию 

культуры на Кубани в пореформенный период. Образовательное пространство 

Кубани. Открытие школ и других учебных заведений. Роль Ф.Н. Сумарокова-

Эльстона и Русской православной церкви в развитии образования. Изучение ку-

банских земель и распространение научных знаний (В.В. Докучаев, Д.И. Менде-

леев, И.Д. Попко, П.П. Короленко, Е.Д. Фелицын, В.М. Сысоев). Кубанский об-
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ластной статистический комитет (1879), ОЛИКО ‒ Общество любителей изучения 

Кубанской области (1897) и их роль в развитии научных знаний.  

Печать и книжное дело. Первая региональная газета Кубанские войсковые ве-

домости» (1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. Улуч-

шение медицинского обслуживания. Благоустройство городов и станиц. Культур-

ное обогащение досуга кубанцев. Войсковой сад Екатеринодара ‒ место отдыха 

горожан. Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи.  

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих объеди-

нений. Развитие изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Ку-

банские художники, архитекторы: П.С. Косолап, Е.И. Посполитаки, В.А. Филип-

пов, братья И.Д. и Е.Д. Черники. 

 

РАЗДЕЛ III. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ. ЛИ-

ТЕРАТУРА КУБАНИ  

Тема 15. Русские писатели первой половины ХIХ в. о Кубани. Становле-

ние литературы Кубани  

Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. 

А.С. Пушкин и Кубань. Заметки и письма А.С. Грибоедова о Кубани. 

Кавказские пленники (А.И. Полежаев, А.А. Бестужев, А.И. Одоевский). Ку-

бань в  творчестве М.Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К.В. Рос-

синский, Я.Г. Кухаренко). 

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины ХIХ в. Разви-

тие литературы Кубани  

Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г.И. Успенского, А.П. 

Чехова, М. Горького, А.И. Куприна.  

Конец ХIХ в. ‒ время активного развития оригинальной литературы Кубани. 

«Казачий Цицерон» В.С. Вареник. Летописец Кубани И.Д. Попко. Писательская  

судьба В.С. Мовы (В. Лиманского). Талантливый бытописатель Н.Н. Канивецкий. 

Певец русской старины Д.В. Аверкиев  

 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

В 1900 ‒ 1913 гг.  

Тема 17. Социально-экономическое развитие  

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900‒1913 гг. Продолжение аг-

рарной колонизации региона. Социальная структура населения (казаки, крестьяне, 

мещане и др.). Особенности структуры землевладения и арендных отношений. 

Дальнейшее развитие железнодорожного транспорта. Деятельность акционерных 

обществ и монополистических объединений. Роль иностранных инвестиций в 
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экономике Кубани.  

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности  

Особенности развития сельского хозяйства в начале ХХ в. (изменения в отрас-

левой структуре, ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). 

Зерновое хозяйство ‒ основная отрасль растениеводства. Товарные культуры ‒ 

пшеница, подсолнечник, табак. Развитие огородничества (овощеводства), садо-

водства, виноградарства. Расширение торгово-хозяйственных связей с другими 

регионами страны, выход на мировой рынок. Развитие ярмарочной торговли.  

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Мукомольное 

и маслобойное производства ‒ лидирующие отрасли промышленности. Рост числа 

акционерных предприятий. Производство кирпича и цемента ‒ основа развития 

строительного комплекса Кубани. Владелец кирпичных заводов Л.Н. Трахов. 

«Майкопский бум» в нефтяной промышленности. Строительство нефтеперегон-

ных заводов (Ширванский и Екатеринодарский). Производство оборудования для 

нефтяной промышленности. Металлургическая промышленность.  Введение в 

строй предприятия «Кубаноль» (1911), машиностроительного завода К. Гусника, 

чугунолитейного завода М. Мисожникова. Предпринимательская и благотвори-

тельная деятельность М.И. Мисожникова. 

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение  

Подъём общественного движения на Кубани. Распространение революцион-

ных идей. Объединения различных политических направлений и их деятельность. 

«Новороссийская республика» (декабрь 1905). Подъем революционного движения 

в Сочи. Волнения в воинских частях. Восстание казаков 2-го Урупского полка 

(декабрь 1905 ‒ февраль 1906). А.С. Курганов. Выступления крестьян. Действия 

анархистов и террористов. Восстание крестьян адыгского аула Хакуриновского 

(1913).  

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце ХIХ ‒ начале ХХ в.  

Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Иссле-

дования Н.И. Веселовского, В.И. Воробьёва. Развитие здравоохранения и курорт-

ного дела. Деятельность С.В. Очаповского. Открытие В.А. Будзинским первого 

санатория в Анапе. Центры просветительской деятельности на Кубани. Открытие 

народных домов, публичных библиотек. Дальнейшее развитие музейного дела.  

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А.Д. Бигдай. Руководи-

тели Войскового певческого хора Г.М. Концевич и Я.М. Тараненко. Уроженец 

Кубани оперный певец В. Дамаев.  

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрели-

ща: конные скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др.  

Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова», 
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коллекционера Ф.А. Коваленко. История написания картины И.Е. Репина «Запо-

рожцы пишут письмо турецкому султану», роль выдающегося художника-

живописца в развитии изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества 

академика живописи А.А. Киселёва с Кубанью.  

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор  И.К. Мальгерб и 

его роль в формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые па-

мятники на Кубани: Екатерине II (1907, восстановлен в 2006), казакам, высадив-

шимся на Тамани (1911).  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Основные события истории Кубани ХIХ ‒ начала ХХ в. Ключевые  события 

данного периода в контексте общероссийской истории. Социально-экономическое 

и военно-политическое развитие Кубанского края. Формирование культурного 

пространства региона. Развитие оригинальной литературы Кубани. Место и роль 

региона в истории российского государства ХIХ ‒ начала ХХ в.  

Исследовательские проекты по пройденному материалу.  

 

РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ  

Тема 24.  Христианские мотивы в культуре 

Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры ку-

банского казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые книги. 

Церковно-славянский язык. Византийские традиции в христианской музыке, жи-

вописи, архитектуре. Вечные общечеловеческие христианские ценности, отра-

женные в современном искусстве (вера, надежда, любовь, поиски истины, смысл 

жизни, понятие Вечности и др.). 

Тема 25.  Духовные основы художественной культуры казачества 

Храмы городов и станиц Кубани – вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодчество 

на Кубани. Архитектор Мальгерб и судьба кафедрального Екатерининского Со-

бора. Храмы Екатеринодара из прошлого в будущее. 

Тема 26.  Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов 

Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Духовные 

основы фольклора кубанского казачества. Псалмы, канты, духовные стихи и пес-

ни. Кубанский казачий хор. В.Г. Захарченко. Творчество православного поэта Ни-

колая Зиновьева. Духовная лирика кубанских композиторов. Стихи и песни дья-

кона Михаила Околота, В.Б. Никитина и др. 

Тема 27. «Екатеринодарский Третьяков» – Ф.А. Коваленко и его дар го-

роду 
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Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. 

История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в му-

зее и их духовное значение 

 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 
 

9-й класс 
 

Графические изображения. Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления  

Основные теоретические сведения. Углубление сведений о графических 

изображениях и областях их применения. Чертежи, их значение в практике. Гра-

фический язык и его роль в передаче информации о предметном мире и об обще-

человеческом общении. 

Культура черчения и техника выполнения чертежей. Чертежные инструменты. 

Применение компьютерных технологий для выполнения чертежей и создания 

3D-моделей. 

Систематизация правил оформления чертежей на основе стандартов ЕСКД: 

форматы, основная надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, нанесение раз-

меров, масштабы. 

Практические задания. Знакомство с отдельными типами графической доку-

ментации; подготовка чертежных инструментов, организация рабочего места; 

проведение различных линий; выполнение надписей чертежным шрифтом; нане-

сение размеров; выполнение эскиза «плоской» детали. 

 

Способы построения изображений на чертежах  

Основные теоретические сведения. Проецирование как средство графиче-

ского отображения формы предмета. Центральное и параллельное проецирование. 

Проецирование отрезков, прямых и плоских фигур, различно расположенных от-

носительно плоскостей проекций. Получение аксонометрических проекций. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций. Прямоугольное проецирование 

на одну, две и три плоскости проекций. Сравнительный анализ проекционных 

изображений. 

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

необходимое количество видов на чертеже. 

Аксонометрическая проекция. Технический рисунок. 

Практические задания. Сравнение изображений (нахождение чертежей 

предметов по их наглядным изображениям); указание направлений проецирова-
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ния для получения проекций предмета; нахождение правильно выполненных ви-

дов детали по наглядному изображению; выполнение чертежа предмета по мо-

дульной сетке; выполнение моделей (моделирование) деталей и предметов по чер-

тежу. 

 

Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов  

Основные теоретические сведения. Проекции элементов фигур на чертежах: 

изображения на чертеже вершин, ребер и граней предмета как носителей графи-

ческой информации. 

Прямоугольные проекции и технические рисунки многогранников и тел вра-

щения. Выявление объема предмета на техническом рисунке. Развертки по-

верхностей некоторых тел. 

Проекции точек на поверхностях геометрических тел и предметов. 

Анализ геометрической формы предмета. 

Построение чертежей предметов на основе анализа их геометрической формы. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предмета, использование 

условных знаков. 

Графическое отображение и чтение геометрической информации о предмете. 

Анализ графического состава изображений. 

Графические (геометрические) построения: деление отрезка, угла и окружно-

сти на равные части; построение сопряжений. 

Чтение чертежей и других графических изображений. Последовательность 

чтения чертежей деталей на основе анализа формы и их пространственного рас-

положения. 

Эскизы деталей, последовательность их выполнения. 

Практические задания. Нахождение на чертеже предмета проекций точек, 

прямых и плоских фигур; построение чертежей, аксонометрических проекций и 

технических рисунков основных геометрических тел; нахождение проекций то-

чек, лежащих на поверхности предмета; анализ геометрической формы предмета 

по чертежу; выполнение технических рисунков и эскизов деталей; выполнение 

чертежа детали по ее описанию; анализ содержания информации, представленной 

на графических изображениях. 

Деление отрезков и окружности на равные части; построение сопряжений; 

выполнение чертежей деталей с геометрическими построениями; построение ор-

наментов и др. 

Сравнение изображений; нахождение элементов деталей на чертеже и на 

наглядном изображении; анализ геометрической формы деталей; устное чтение 

чертежа по вопросам и по заданному плану. 
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Основы компьютерной графики  

Основные теоретические сведения. Применение компьютерных технологий 

выполнения графических работ. Возможности компьютерной графики. 2D- и 3D- 

технологии проектирования. Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D. 

Типы документов в программе КОМПАС, их создание, сохранение. 

Управление окнами документов. Управление отображением документа в окне. 

Основы плоской графики в системе КОМПАС. Создание чертежа, нанесение раз-

меров. Основы твердотельного моделирования. 

Практические задания. Работа в системе КОМПАС-3D. Создание и сохране-

ние документа. Управление окнами документов, отображением документа в окне. 

Создание чертежа, нанесение на него размеров. Построение изображений деталей 

с помощью системы КОМПАС. Построение твердотельных моделей. Построение 

эскизов деталей модели, редактирование деталей. Построение 3D-моделей дета-

лей. 

 

Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы  

Основные теоретические сведения. Сечения. Назначение сечений. Получе-

ние сечений. Размещение и обозначение сечений на чертеже. Графические обо-

значения материалов в сечениях. 

Разрезы. Назначение разрезов как средства получения информации о внутрен-

ней форме и устройстве детали и изделия. Название и обозначение разрезов. 

Местные разрезы. 

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

за. Соединение половины вида и половины разреза. 

Некоторые особые случаи применения разрезов: изображение тонких стенок и 

спиц на разрезах. 

Условности, упрощения и обозначения на чертежах деталей. Выбор главного 

изображения. Неполные изображения. Дополнительные виды. Текстовая и знако-

вая информация на чертежах. 

Практические задания. Выполнение эскизов и чертежей деталей с использо-

ванием сечений; выполнение эскизов и чертежей деталей с применением разре-

зов; чтение чертежей, содержащих разрезы; нанесение на чертежах проекций то-

чек, расположенных на поверхности предмета; дочерчивание изображений дета-

лей, содержащих разрезы; выполнение чертежей деталей с использованием мест-

ных разрезов; построение отсутствующих видов детали с применением необхо-

димых разрезов. 

Чтение чертежей с условностями, упрощениями и другой графической ин-

формацией о предмете. 
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Чертежи сборочных единиц  

Основные теоретические сведения. Графическое отображение и чтение тех-

нической информации о соединении деталей и сборочных единицах. Виды соеди-

нений деталей. Изображение болтовых, шпилечных, винтовых и других соеди-

нений. 

Изображение и обозначение резьбы на чертежах. Углубление сведений о сбо-

рочных чертежах, назначении и содержании чертежей сборочных единиц. Чтение 

сборочных чертежей. Деталирование. 

Практические задания. Изучение чертежей различных соединений деталей; 

выполнение эскиза одного из резьбовых соединений деталей; чтение чертежей, 

содержащих изображения сборочных единиц; выполнение эскизов или чертежей 

деталей по заданному сборочному чертежу (деталирование). 

Чтение чертежей деталей, имеющих резьбу на наружной и внутренней по-

верхностях; выполнение эскизов простейших деталей с изображением резьбы, 

обозначение резьбы. 

 

Строительные чертежи  

Основные теоретические сведения. Назначение строительных чертежей. 

Изображения на строительных чертежах: фасад, план, разрез. Масштабы строи-

тельных чертежей. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения на 

строительных чертежах: оконные и дверные проемы, лестничные клетки, отопи-

тельные устройства, санитарно-техническое оборудование. Порядок чтения стро-

ительных чертежей. 

Практические задания. Изучение строительных чертежей. Чтение строи-

тельных чертежей с условными изображениями. Чтение масштабов на строи-

тельных чертежах. 

 

Перечень графических работ  

1. Линии чертежа 

2. Выполнение чертежа детали по половине изображения 

3. Построение чертежа аксонометрической проекции детали 

4. Построение третьего вида по двум данным 

5. Выполнение чертежа детали с использованием геометрических построений 

6. Выполнение чертежа предмета с преобразованием его формы 

7. Выполнение эскиза и технического рисунка детали с натуры  

8. Выполнение эскиза детали с элементами конструирования 

9. Выполнение чертежа предмета по аксонометрической проекции 

10. Эскиз детали с выполнением сечений 
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11. Эскиз детали с выполнением необходимого разреза 

12. Чертеж детали с применением разреза 

13. Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ 
 

8-й класс  
 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

Введение в проектную деятельность  

Зачем нужно учиться проектированию? Понятие проекта. Виды проектов и их 

особенности. Составляющие проекта. Этапы разработки и реализации проекта. 

Начало проектирования – выбор темы и постановка проблемы  

Понятие проблемы. Требования к результату постановки проблемы. Выбор 

проблемы для решения и формулирование темы проекта. Обоснование актуально-

сти проекта. Постановка проблемы: определение потребности. Постановка про-

блемы: определение того, «что есть» и сравнение с требуемым. 

Разработка способа решения проблемы  

Понятие способа решения проблемы. Характеристики способа решения про-

блемы. Методы поиска решения проблемы. Метод «мозгового штурма». Метод 

«морфологического ящика» Цвикки. Оценка и выбор способа решения проблемы. 

Определение цели проекта и планирование ее достижения  

Понятия цели действий. Определение цели проекта. Понятие плана действий. 

Планирование выполнения проекта. Разработка бюджетного проекта. Оценка ка-

чества плана. 

Описание и оформление практического проекта  

Структура описания практического проекта. Титульный лист и оглавление. 

Текст «введения» и разделов проекта. Таблицы и рисунки. Приложения. Список 

литературы. Подготовка публичной презентации проекта. 

Работа проектной команды на этапах разработки проекта  

Условия эффективной работы проектной команды. Завершение работы коман-

ды. Публичная презентация проектов. 

 

9-й класс  
 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

Введение в проектную деятельность  

Зачем нужно учиться исследовательскому проектированию? Понятие исследо-

вательского проекта. 
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Определение предмета и проблемы исследования  

Исследование – особый способ познания мира. Выбор темы исследовательско-

го проекта. Обоснование актуальности исследования. Постановка познавательной 

проблемы. 

От проблемы к гипотезе  

Понятие гипотезы. Как разработать гипотезу. 

Проектирование и планирование проверки гипотезы  

Принципиальная схема проверки гипотез. Статистические методы проверки 

гипотез и их выбор. Методы сбора исходных данных. Проектирование проверки 

гипотезы. Планирование выполнения исследования.  

Описание исследовательского проекта  

Структура описания исследовательского проекта. Оформление проекта. Пуб-

личная презентация исследовательских проектов. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
 

9-й класс 
 

Что я знаю о своих возможностях  

Цели и задачи программы «Психология и выбор профессии». Самопрезента-

ция. Самооценка. Успех. Уровень притязаний. Темперамент и свойства нервной 

системы. Темперамент и выбор профессии. Чувства и эмоции. Три основных типа 

агрессивного поведения. Виды стресса. Черты характера, провоцирующие кон-

фликт. Черты характера, препятствующие конфликту. Основные черты, присущие 

мышлению талантливых людей. Типы мышления. Как развивать мышление. Вни-

мание. Свойства внимания. Память, её виды. Как тренировать память. Уровень 

внутренней свободы. Психологические особенности людей. Психологический 

кроссворд. 

Что я знаю о профессиях  

Классификации профессий. Признаки профессии. Классификация профессий 

Е.А. Климова. Формула профессии. Профессия, специальность, должность. Цели 

труда, предмет труда, средства труда, условия труда. Интересы и склонности в 

выборе профессии. Профессионально важные качества. Профессия и здоровье.  

Способности и профессиональная пригодность  

Способности общие и специальные. Способности человека к разным  видам 

деятельности. Уровни профессиональной пригодности. Профессиональная непри-

годность к конкретной профессии. Профессиональная пригодность к конкретной 

профессии или группе профессий.  
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Планирование профессиональной карьеры  

Мотивы и потребности. Мотивы трудовой деятельности человека. Мотивация. 

Ошибки в выборе профессии. Современный рынок труда. Трудовое соглашение. 

Заработная плата. Рыночное равновесие. Пути получения профессии. «Матрица 

профессионального выбора». Навыки самопрезентации. Стратегия выбора про-

фессии. Цели при планировании профессиональной карьеры. 

Защита проекта «Моя будущая профессия». 

Сервис и туризм  

Значение туристской сферы для экономики страны. Общая характеристика ку-

рортно-туристского потенциала Краснодарского края. Современные профессии и 

карьера в сфере сервиса и туризма. Требования к личностным качествам специа-

листов сферы сервиса и туризма. Возможности получения образования специали-

стов сервиса и туризма. 

Экскурсия на предприятие индустрии сервиса и туризма. 

Диагностика сформированности у школьников профессионально значимых 

для сферы сервиса и туризма личностных качеств (толерантность, коммуника-

бельность, внимательность, неконфликтность, стрессоустойчивость, эмпатий-

ность, доброжелательность, пунктуальность и др.). 

 

 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает фор-

мирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего вос-

питательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучаю-

щихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реа-

лизуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспе-

чение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профес-

сиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здо-

рового и безопасного образа жизни. 

 

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
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Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного обще-

го образования является социально-педагогическая поддержка становления и раз-

вития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-

ванной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравствен-

ных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-

гласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали − осознанной обучающимся необходимости поведе-

ния, ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных тради-

ций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуваже-

ния и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результа-

ты; 
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятель-

ности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального вы-

бора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной без-

опасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении лич-

ностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим лю-

дям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным ре-

лигиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 
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других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи 

и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешно-

го развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота 

о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом бла-

гополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических тради-

ций семей своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более 

полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом нацио-

нальных и региональных условий и особенностей организации образовательного 

процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 

3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,  

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,  

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической  

культуры обучающихся 
 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного обще-

го образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
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• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответствен-

ность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (цен-

ности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого чело-

века, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях рели-

гиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопас-

ность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктив-

ное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ре-

сурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; соци-

альное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устой-

чивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к обра-

зованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное разви-

тие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование ос-

нов эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и ис-

кусстве, эстетическое развитие личности). 
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравствен-

ных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать прио-

ритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и 

формы деятельности. 
 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания  

и социализации обучающихся 
 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основны-

ми ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального раз-

вития личности. В содержании программы должны быть актуализированы опре-

делённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов Рос-

сии, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует соци-

ально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологиче-

ский принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные обще-

ственные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей обще-

ственные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обуча-

ющихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ве-

дущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отно-

шений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбо-

ра, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной 

и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 

и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстни-

ками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимо-

го другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 
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права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 

его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный ме-

ханизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого 

другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скры-

тые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нрав-

ственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готов-

ность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет поли-

субъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различ-

ные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содер-

жании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и миро-

воззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных ре-

лигиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образова-

тельного учреждения, педагогического коллектива школы в организации соци-

ально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценно-

сти, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Соци-

ально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых про-

блем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и су-
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щественной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, из-

менения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения сто-

ящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вме-

сте с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педаго-

гически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изо-

ляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростко-

вый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной 

и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту − носителю педагогической культуры при-

надлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 
 

3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся) 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 
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• общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историче-

ском происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории 

и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Роди-

ны; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важ-

нейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, обществен-

ных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к ан-

тиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязан-

ностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского пове-

дения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических устано-

вок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в со-

временном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окру-

жением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих под-

ростковому возрасту: 

− социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответ-

ственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

− социальные роли в классе: лидер − ведомый, партнёр, инициатор, референт-

ный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собесед-

ник, слушатель; 
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− социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, со-

трудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведе-

ния. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому про-

шлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические тради-

ции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности че-

ловеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение вы-

полнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать труд-

ности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступ-

ков; готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовос-

питания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социаль-

ного развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, про-

екту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности;  
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• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособ-

ность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность спра-

виться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктив-

ное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия цен-

ностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, воени-

зированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, нега-

тивно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, пре-

одоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье че-

ловека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных про-

фессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их 

к организации общественно значимой экологически ориентированной деятельно-

сти; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигие-

ны и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физи-

ческой культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для 

успешной социализации; 
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• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напит-

ков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим ку-

рение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к обра-

зованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и обще-

ства, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и обще-

ства, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уваже-

ние трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать вре-

мя, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой де-

ятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициа-

тиву и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в си-

стеме профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности 

с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и по-

рядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образо-

вании и труде. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творче-

стве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства 

— Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в кото-

ром находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечатель-

ных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотиче-

ского долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, эт-

нокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих кон-

курсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения класс-

ных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении ме-

роприятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сооб-

ществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представи-

телями общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 
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Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военно-

служащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — пред-

ставителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения нацио-

нально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственно-

сти и патриотизма. 
 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнуше-

ние, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творче-

ство, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного са-

моуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образова-

тельного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, под-

держанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обу-

чающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализа-

ции посильных социальных проектов — проведении практических разовых меро-

приятий или организации систематических программ, решающих конкретную со-

циальную проблему школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеома-

териалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в 

ходе выполнения ролевых проектов. 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений лю-

дей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, род-

ному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, приро-

де. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположно-

го пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в под-

готовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в се-

мье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведе-

ния бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, прове-

дения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих ува-

жение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколения-

ми). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных воз-

можностях человеческого организма, их обусловленности экологическим каче-

ством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека 

и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинго-

вых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для млад-

ших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и го-

родской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и до-

машней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в практиче-

ских делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конферен-

ций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 
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Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и ту-

ристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристи-

ческих походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельно-

сти школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; со-

здании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, ту-

ризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологи-

ческих факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных 

формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсужде-

ния видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских обще-

ственных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественны-

ми экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружаю-

щей среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интен-

сивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, 

речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 
 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к обра-

зованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
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Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производ-

ства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей сре-

ды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные по-

собия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными круж-

ками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предпри-

ятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих ро-

дителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскры-

вающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой дея-

тельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохра-

нительная деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастер-

ских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и раз-

новозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого професси-

онализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источни-

ков (в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных 

и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценно-

стях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с пред-

ставителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, 

к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельно-

сти, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музы-

ки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестива-

лей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстети-

ческого содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополни-

тельного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художе-

ственного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой дея-

тельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объ-

ектов художественной культуры с последующим представлением в образователь-

ном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творче-

ских работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.  

 

3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 
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Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ори-

ентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориента-

ции обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессио-

нальных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярма-

рочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на 

некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачива-

ются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Яр-

марке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их ро-

дители, специально приглашенные квалифицированные широко известные при-

знанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образо-

вания и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандирует-

ся обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональ-

ные образовательные программы, а также различные варианты профессионально-

го образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессио-

налом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются 

на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на воз-

можности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организа-

циям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориен-

тации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых 

в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с ка-

ким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя 

биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презента-

ций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 
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предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы органи-

зации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предме-

ту (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профес-

сиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работаю-

щих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифициро-

ванного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность 

увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания 

конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания  

в рамках образовательной организации, совместной деятельности  

образовательной организации с предприятиями, общественными  

организациями, в том числе с организациями  

дополнительного образования 
 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что со-

циальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации соб-

ственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществ-

ляется в последовательности следующих этапов. 
 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — админи-

страция школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание си-

стемы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приорите-

тов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 
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• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверст-

ников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и 

иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной дея-

тельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктив-

ного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социаль-

ной деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адап-

тации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных от-

ношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирова-

ния личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ори-

ентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обу-

чающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 
 

Этап социализации обучающихся включает: 
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• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельно-

сти обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведе-

ния; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля обще-

ственного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с со-

циальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адек-

ватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с исполь-

зованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как лич-

ных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных 

чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнуше-

ние, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных цен-

ностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с раз-

ными социальными статусами. 

 

3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и  

социальных партнеров по направлениям социального воспитания 
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Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обуче-

ния, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учё-

том урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социали-

зация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся откры-

той до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импрови-

зировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и ис-

ход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей ме-

сто в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, со-

циометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различ-

ных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значи-

мые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познава-

тельной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуе-

мая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основ-

ных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учите-

лем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последова-

тельное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков 

до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки соци-

альной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на под-

держку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учеб-

ного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обще-

ственной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного само-

управления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компе-

тентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданско-

го сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного 
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долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного са-

моуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправ-

ления в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных соци-

альных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся яв-

ляется их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педа-

гогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представи-

телями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудо-

вой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначаль-

но развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации 

своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятель-

ность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучаю-

щихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции ин-

дивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результа-

тов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать 

основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы соци-

ализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волон-

тёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
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ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальны-

ми императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизнен-

ному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов 

трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учеб-

ными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-

полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятель-

ность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных ме-

роприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родите-

лей обучающихся. 
 

3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих по-

зитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обуча-

ющихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать раци-

ональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособно-

сти, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать опти-

мальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых 

в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обуча-

ющихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, эле-

ментах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использова-

ния биостимуляторов;  
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• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной ак-

тивности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обуча-

ющихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, со-

стояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физиче-

ского напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обуча-

ющихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление 

о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расши-

рение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способ-

ны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зре-
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ния его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагруз-

ке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необ-

ходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуа-

цию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, дости-

жения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие ка-

чества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами пози-

тивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаи-

модействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных си-

туациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), 

а также поступки и поведение других людей. 
 

3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей  

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического  

здоровьесберегающего образования обучающихся 
 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учре-

ждения на ступени основного общего образования может быть представлена в ви-

де пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоро-

вьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучеб-
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ной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, цен-

ностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окру-

жающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образо-

вательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитар-

ным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе го-

рячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологиче-

ского образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на адми-

нистрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупре-

ждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание усло-

вий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включа-

ет: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в круж-

ках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов рабо-

ты с учебной информацией и организации учебного труда; 
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• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специ-

алистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физи-

ческой культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучаю-

щихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохране-

ние и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здо-

ровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особен-

ностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и заня-

тий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функциониро-

вания; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических меро-

приятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учрежде-

ния, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической куль-
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туры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных об-

разовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников 

и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих школь-

ную программу «Формирование экологической грамотности, экологической куль-

туры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

− интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

− проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

− факультативные занятия; 

− проведение классных часов; 

− занятия в кружках; 

− проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экс-

курсий и т. п.; 

− организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и раз-

вития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих 

на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необ-

ходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных предста-

вителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры 

и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений  

активной жизненной позиции обучающихся 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (фор-

мирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу 

(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятель-

ности, организуемой в воспитательных целях).  
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих 

принципах:  

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награжде-

нии, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников);  

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощ-

рениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых);  

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать актив-

ность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позво-

ляет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установ-

ление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и прояв-

лений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размеще-

ние обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешно-

стью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее 

воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения соци-

альной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих дости-

жения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно арте-

факты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), 

может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те 
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или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными 

или неоговоренными условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказа-

ние материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в 

чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его де-

ятельности.  

 

3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и  социализации обучающихся 
 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следую-

щих показателях:  

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоро-

вья обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоро-

вья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образова-

тельной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференци-

ации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профи-

лактической работы,   формированию осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, фор-

мированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального со-

стояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и без-

опасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организа-

ции, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучаю-

щихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и роди-
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телями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных ор-

ганизаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации по-

зитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководи-

телей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловлен-

ные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, сти-

лями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодич-

ность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических 

классах;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образователь-

ной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, уче-

ническом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из со-

циально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снис-

ходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обуча-

ющихся);  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличност-

ные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания обра-

зования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содер-

жания образования, уровень информированности о динамике академических до-

стижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении об-

разовательной программы;  

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловлен-



467 

 

 

 

 

ности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических до-

стижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содер-

жания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и со-

держание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении про-

грамм общего и дополнительного образования);  

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении про-

грамм общего и дополнительного образования с учителями предметниками и ро-

дителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению 

успеха обучающихся в освоению образовательной программы основного общего 

образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осозна-

ющего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, выража-

ется в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспи-

тания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологи-

ческой культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации 

класса;  

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анали-

зом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной груп-

пе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образова-

тельной организации, специфика класса;  

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудо-

вого, экологического воспитания обучающихся);  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организа-

ции мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  



468 

 

 

 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспита-

тельной и развивающей программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости роди-

телей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса вос-

питания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспи-

тания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характе-

ристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значе-

ний показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагности-

ческий); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпре-

тационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия со-

держания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нор-

мам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характери-

стик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающих-

ся. 

 

3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного  

развития, воспитания и социализации обучающихся 
 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
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Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обу-

чающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учрежде-

ния по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды 

опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получе-

ния информации на основании ответов обучающихся на специально подготовлен-

ные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведе-

ние разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспита-

ния и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказыва-

ет своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обу-

чающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу об-

щения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном вос-

приятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обу-

чающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих 

видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и кото-

рых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго опреде-

лённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социали-

зации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как ос-

новной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматри-

вает внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятель-

ных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективно-

сти работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации обуча-

ющихся. 
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Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспи-

тания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной вос-

питательной деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три эта-

па: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентиро-

ван на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образо-

вательным учреждением основных направлений Программы воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор дан-

ных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучаю-

щихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания 

и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полу-

ченные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с эксперимен-

тальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирова-

ния основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при опи-

сании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализа-

ции обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
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3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости ро-

дителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный про-

цесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучаю-

щихся: 

• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего про-

цесса воспитания и социализации обучающихся; 

• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует ис-

следование эффективности деятельности образовательного учреждения на изуче-

ние процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных со-

циальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, её внутренней активности; 

• принцип объективности предполагает формализованность оценки (незави-

симость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходи-

мость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональ-

ной компетентности специалистов в процессе исследования; 

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обу-

словленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических 

и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от пря-

мых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нор-

мы исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

 

3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 
 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на сту-

пени основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающи-

мися могут быть достигнуты определённые результаты. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традици-

ям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образователь-

ное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей историче-

ской судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и совре-

менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обя-

занности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитни-

кам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, по-

ступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных ду-

ховных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных со-

циокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего ме-

ста и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граж-

данскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
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• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учи-

телями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школь-

ном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаи-

мосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или 

сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социаль-

ному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте тра-

диционных моральных норм. 
 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к геро-

ическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать геро-

ические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Феде-

рации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обя-

занности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, ро-

ли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и куль-

туре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодоле-

вать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовос-

питания; 
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• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, спо-

собность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к чест-

ности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное 

представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социаль-

ного развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социаль-

но-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья челове-

ка, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 
 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружаю-

щей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педаго-

гов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного пове-

дения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, про-

екту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физи-

ческого, физиологического, психического, социально-психологического, духовно-

го, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области эко-

логии и здоровья;  
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• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социаль-

ных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического каче-

ства окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как це-

левой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимо-

действии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать по-

следствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и разви-

тия явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факто-

ров на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напит-

ков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отноше-

ние к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распро-

страняющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточитель-

ному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нрав-

ственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию 

или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро-

вьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятель-

ность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 
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• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных сек-

циях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране при-

роды и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских ком-

плексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их 

решения. 
 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к обра-

зованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и обще-

ства, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учеб-

но-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически ра-

ботать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстни-

ками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в тече-

ние всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и обще-

ства, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать вре-

мя, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 
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• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интере-

сов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в при-

роде и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, ху-

дожественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 

4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностя-

ми здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой катего-

рии в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образователь-

ные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
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детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обуче-

ния в общеобразовательном классе по общей образовательной программе основ-

ного общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной формы обучения, в том числе, с использованием дистанционных техно-

логий. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а так-

же организационные формы работы.  
 

4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися  

при получении основного общего образования 
 

Цели программы: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их роди-

телям (законным представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ; 

• создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья для самореализации в обществе. 
 

Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и усло-

вий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивиду-

альными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и сте-

пенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индиви-

дуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, орга-

низация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
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• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным обра-

зовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптималь-

ной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готов-

ность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицин-

ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных  

коррекционных направлений работы, способствующих освоению  

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной  

образовательной программы основного общего образования 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие прин-

ципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательно-

го пространства при переходе от начального общего образования к основному 

общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного 

общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессио-

нальной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, про-

граммой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесто-

ронний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей-

ствие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных пред-

ставителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характе-

ра и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им социально-психолого-педагогической помощи в условиях обра-

зовательного учреждения;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-

лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способ-

ствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во-
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просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса − обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в раз-

витии), их родителями (законными представителями), педагогическими работни-

ками. 
 

 

Направление 

работы 
Основное  содержание Исполнители 

Диагностическая 

работа 

• Выявление особых образовательных по-

требностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ос-

новной образовательной программы основ-

ного общего образования; 

• разработка индивидуального образова-

тельного маршрута ребёнка с ОВЗ в рамках 

образовательного учреждения;  

• проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физиче-

ском развитии обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

• определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешно-

сти освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

 координатор 

 

 

 

 

координатор 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, 

 

 

 

социальный педагог  

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, 

 

педагог-психолог,  

социальный педагог  

педагог-психолог,  

 

 

педагог-психолог,  

координатор 
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Коррекционно-

развивающая ра-

бота 

• Реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического в условиях образователь-

ного процесса обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребён-

ка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ/методик, ме-

тодов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребно-

стями; 

• организация и проведение индивидуаль-

ных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудно-

стей обучения; 

• коррекция и развитие высших психиче-

ских функций, эмоционально-волевой, по-

знавательной и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных дей-

ствий в соответствии с требованиями ос-

новного общего образования; 

• развитие и укрепление зрелых личност-

ных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, лич-

ностной автономии; 

• формирование способов регуляции пове-

дения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессио-

нального самоопределения; 

• формирование навыков получения и ис-

пользования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жиз-

ненных условиях; 

• социальная защита ребёнка в случаях не-

благоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

координатор  

 

 

 

 

 

координатор 

педагог-психолог 

 

 

 

 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, 

 

 

 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, 

 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог 

 

 

координатор 

 

 

 

 

социальный педагог 

педагог-психолог 

 • Выработка совместных обоснованных координатор 
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Консультативная 

работа 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педа-

гогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с обуча-

ющимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• консультативная помощь семье в вопро-

сах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

• консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья про-

фессии, формы и места обучения в соответ-

ствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психо-

физиологическими особенностями. 

 

 

 

 

педагог-психолог 

координатор 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог- психолог 

Информационно-

просветительская 

работа 

• Информационная поддержка образова-

тельной деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников; 

• различные формы просветительской дея-

тельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направ-

ленные на разъяснение участникам образо-

вательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным пред-

ставителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями обра-

зовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

• проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуаль-

но-типологических особенностей различ-

ных категорий детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 координатор 

 

 

 

 

педагог-психолог 

координатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 
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Характеристика содержания программы 
 

Диагностическая работа: 

Задачи 

(направления)  

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Первичная диагно-

стика  

Создание банка данных 

обучающихся, нуждаю-

щихся в специализиро-

ванной помощи. 

Наблюдение, логопеди-

ческое и психологиче-

ское обследование; 

анкетирование  родите-

лей, беседы с педагогами. 

сентябрь 

 

 

  

Углубленная  диа-

гностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

Получение объективных 

сведений об обучающем-

ся на основании диагно-

стической информации 

специалистов разного 

профиля, создание диа-

гностических "портре-

тов" детей. 

Диагностирование. За-

полнение диагностиче-

ских документов специа-

листами (речевой карты, 

протокола обследова-

ния).  

сентябрь 

Определение уров-

ня организованно-

сти ребенка, осо-

бенности эмоцио-

нально-волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

  

  

  

  

Получение объективной 

информации об органи-

зованности ребенка, уме-

нии учиться, особенно-

сти личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактив-

ность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, наблю-

дение во время занятий, 

беседа с родителями, по-

сещение семьи. Состав-

ление характеристики. 

сентябрь –  

октябрь  

 

Коррекционно-развивающая работа: 

Задачи           

(направления)  

деятельности 

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки             

проведения 

Обеспечить педаго-

гическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, программы 

  

Разработать индивиду-

альную программу по 

предмету. 

Осуществление педаго-

гического мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь 
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Обеспечить психо-

логическое и лого-

педическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная динамика раз-

виваемых параметров 

1. Составление расписа-

ния индивидуальных  

занятий. 

2. Проведение коррекци-

онно-развивающих  за-

нятий. 

3. Отслеживание дина-

мики развития ребенка.  

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

  Разработка рекоменда-

ций для педагогов, учи-

теля, и родителей по ра-

боте с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесбе-

регающих технологий в 

образовательный про-

цесс Организация и про-

ведение мероприятий, 

направленных на сохра-

нение, профилактику 

здоровья и формирова-

ние навыков здорового и 

безопасного образа жиз-

ни. 

Реализация профилакти-

ческих программ  

в течение   

года 

 

Консультативная работа:  

Задачи 

(направления)  

деятельности 

Планируемые           

результаты  

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки            

проведения 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. матери-

алы.  

Индивидуальные, груп-

повые, тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. матери-

алы.  

2. Разработка плана кон-

сультативной работы с 

ребенком. 

Индивидуальные, груп-

повые, тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирование 

родителей  

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. матери-

алы.  

2. Разработка плана кон-

Индивидуальные, груп-

повые, тематические 

консультации 

  

в течение года 
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сультативной работы с 

родителями.  

 

Информационно-просветительская работа: 

Задачи     

(направления)  

деятельности 

Планируемые          

 результаты  

Виды и формы            

деятельности,  

мероприятия 

Сроки               

проведения 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация работы се-

минаров, тренингов 

Информационные меро-

приятия 

в течение года 

Психолого-

педагогическое 

просвещение педа-

гогических работ-

ников по вопросам 

развития, обучения 

и воспитания дан-

ной категории де-

тей  

Организация методиче-

ских мероприятий  

Информационные меро-

приятия 

в течение года 

 

  

 

 

4.3. Система комплексного психолого-медико-социального  

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование,  

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования 
 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в МАОУ 

СОШ №6 была создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями 

были включены педагог-психолог и учитель-логопед.  

ПКР разрабатывалась рабочей группой образовательной организации поэтап-

но.  

На подготовительном этапе было определено нормативно-правовое обеспе-

чение коррекционной работы, проанализирован состав детей с ОВЗ, их особые 

образовательные потребности; сопоставлены результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создан фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  
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На основном этапе разработана общая стратегия обучения и воспитания уча-

щихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; опре-

делены  направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описаны 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих коррекционных 

программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществлена внутренняя экспертиза программы; 

проведено обсуждение хода реализации программы на школьных методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; при-

нято итоговое решение об утверждении программы.  
 

Этапы реализации программы 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых об-

разовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответ-

ствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом ор-

ганизованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и об-

разовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необ-

ходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обуче-

ния, методов и приёмов работы. 
 

Требования к условиям реализации программы 
 

Организационные условия  
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Возможна организация дистанционного обучения на базе образовательного 

учреждения по месту жительства обучающегося. Особенности организации обра-

зовательного процесса для каждого обучающегося, включая объем его учебной 

нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий или путем непосредственного взаи-

модействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на основании 

рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном 

классе; по общей образовательной программе основного общего образования или 

по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанцион-

ной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образова-

тельного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учё-

том специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том чис-

ле особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблю-

дение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступ-

ности); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обуче-

ния специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, от-

сутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализиро-

ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на осо-

бые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализи-

рованное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплекс-
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ное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и группо-

вых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развиваю-

щимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-

шения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются ра-

бочие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педа-

гога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным яв-

ляется использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образователь-

ных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами со-

ответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессио-

нальной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья основной образовательной программы основного общего образования, кор-

рекции недостатков их физического и (или) психического развития имеются в 

штатном расписании ставки педагогических работников: учитель-логопед, педа-

гог-психолог, социальный педагог. Уровень квалификации работников образова-

тельного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалифи-

кационным характеристикам по соответствующей должности. 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной под-

готовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для это-

го необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимаю-

щихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обладаю-

щие необходимыми знаниями в области особенностей психофизического развития 

различных категорий детей-инвалидов, а также в области методик и технологий 

организации образовательного процесса для таких детей в очной и дистанционной 

формах.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррек-

ционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежа-

щие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для бес-

препятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприя-

тий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и ле-

чебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест 

проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также 

оснащение их комплектами компьютерной техники, цифрового учебного обору-

дования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом 

специфики нарушений развития обучающихся с ограниченным возможностям 

здоровья. 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного 

учреждения и педагогического работника рабочее место педагогического работ-

ника оснащается аппаратно-программным комплексом и обеспечивается досту-

пом к сети Интернет в образовательном учреждении или непосредственно по ме-

сту проживания педагогического работника. 



491 

 

 

 

 

Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного 

процесса на договорной основе во временное безвозмездное пользование: 

• в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места педа-

гогического работника соответствующий договор заключается с образовательным 

учреждением; 

• в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребен-

ка-инвалида соответствующий договор заключается с его родителями (законными 

представителями). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информа-

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием совре-

менных информационно-коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельно-

сти, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учиты-

вающей особенности организации основного общего образования, а также специ-

фику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данной ступени общего образования; 

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интегра-

цию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• способствующей достижению целей основного общего образования, обес-

печивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

• способствующей достижению результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 
 

4.4. 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, 



492 

 

 

 

 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учре-

ждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организа-

циями различных ведомств, общественными организациями и другими институ-

тами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоро-

вьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвали-

дов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 
 

4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцирован-

ный характер и могут определяться индивидуальными программами развития де-

тей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В уроч-
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ной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные ре-

зультаты. 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 уче-

том индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направлен-

ных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуника-

тивных 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 уче-

том индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуаль-

ные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушен-

ным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта реше-

ния 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 ре-

зультаты 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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

основной образовательной программы основного  

общего образования 

 

1. Учебный план основного общего образования 
 

Учебный план МАОУ МО Динской район СОШ №6 имени К.В. Россинского, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образова-

ния, 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: 

− фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

− определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направ-

лений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организа-

цию; 

− распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятель-

ности по классам и учебным годам. 

Учебный план предусматривает обучение в МАОУ СОШ №6 на русском язы-

ке. 

Учебный план МАОУ СОШ №6 состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана МАОУ МО Динской район СОШ №6 

имени К.В. Россинского, имеющей аккредитацию и лицензию на организацию об-

разовательного процесса и реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

Она формируется совместно с органом общественного управления образователь-

ным процессом.  

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано 

на: 
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− увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных пред-

метов обязательной части;  

− введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих ин-

тересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе этно-

культурные; 

− внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта органи-

зуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 

т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Содержание данных занятий  формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством раз-

личных 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 образовательной ор-

ганизацией могут использоваться возможности учреждений дополнительного об-

разования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной дея-

тельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, те-

матических лагерных смен, летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реали-

зации основной образовательной программы основного общего образования 

определяет образовательная организация и утверждает ежегодно.  

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, 

в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающе-

гося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реа-

лизация индивидуальных учебных планов может быть организована в том числе с 

помощью дистанционного образования.  

При проведении занятий по иностранному языку (6−9 кл.), технологии 

(6−8 кл.), информатике (7−9 кл.) при наполняемости класса 20 и более человек 

при условии наличия средств и возможности организации образовательного про-

цесса осуществляется деление класса на подгруппы.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования Динской район  

«Средняя общеобразовательная школа №6 имени  

Кирилла Васильевича Россинского» 

Динского района Краснодарского края  

для 6-9-х классов, реализующих ФГОС ООО,  

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели:  

− достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями обу-

чающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

− становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уни-

кальности, неповторимости; 

− создание благоприятных условий для развития социально значимых отно-

шений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач 

посредством учебного плана: 

− обеспечение соответствия основной образовательной программы требова-

ниям Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (ФГОС ООО); 

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, сред-

него общего образования; 

− обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-

зации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отно-

шений; 

− социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных пе-
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дагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессио-

нального образования, центрами профессиональной работы; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

‒ вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объедине-

ния, работающие по школьным программам внеурочной деятельности; 

‒ использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

‒ организация для школьников экскурсий, экспедиций, походов для реализа-

ции их воспитательного потенциала; 

‒ организация работы с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями), направленной на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ МО Динской район СОШ №6 имени К.В. Россинского в ча-

сти реализации общеобразовательных программ основного общего образования 

(6-9 классы) ожидаются следующие результаты: 

− способность и готовность к освоению систематических знаний, их самосто-

ятельному пополнению, переносу и интеграции;  

− готовность и способность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации; 

− способность к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и со-

циально значимых проблем и воплощению решений в практику;  

− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

− достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стан-

дартам основной школы; 

− готовность к обучению по программам среднего общего образования, осо-

знанному профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

В МАОУ МО Динской район СОШ №6 имени К.В. Россинского в 2022-2023 

учебном году организовано обучение в 6А классе казачьей направленности. В 6-9-

х классах реализуется Всероссийский проект «Самбо в школу». 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
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МАОУ МО Динской район СОШ №6 имени К.В. Россинского осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ 

трёх уровней общего образования. 

Второй уровень образовательной программы – образовательная программа ос-

новного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

− При разработке учебного плана использованы следующие федеральные и 

региональные нормативные документы:  

− Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сен-

тября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ян-

варя 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 20 июня 2022 года № 18 «Об отдельных положениях постановлений 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации по вопро-

сам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

− Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края от 29 июня 2022 года № 1516 «О реализации Всероссийского про-

екта «Самбо в школу» в 2022-2023 учебном году». 

 

Режим функционирования образовательной организации 
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Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

правилами и нормами СанПиН и Уставом МАОУ МО Динской район СОШ №6 

имени К.В. Россинского. 

Продолжительность учебного года в 6-9-х классах – 34 учебные недели.  

Учебный год разделён на 4 четверти: 

I четверть – с 01.09 по 28.10.2022 г.; 

II четверть – с 07.11 по 30.12.2022 г.; 

III четверть – с 09.01 по 24.03.2023 г.; 

IV четверть – с 03.04 по 25.05.2023 г. 

Каникулы: 

осенние – с 29.10 по 06.11.2022 (9 дней); 

зимние – с 31.12.2022 по 08.01.2023 (9 дней); 

весенние – с 25.03 по 02.04.2023 (9 дней); 

летние – с 26.05 по 31.08.2023 (98 дней). 

Продолжительность учебной недели в 6-9-х классах – пятидневная. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

6-е классы – 30 часов в неделю; 

7-е классы – 32 часа в неделю; 

8-е классы – 33 часа в неделю; 

9-е классы – 33 часа в неделю. 

Режим начала занятий: 1 смена – 8.00 ч; 2 смена – 13.10 ч. 

Расписание звонков: 
 

1 смена 2 смена 

5а,б,в; 9а,б,в классы 6а,б,в; 7а,б,в; 8а,б,в классы 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

3 урок  9.50 – 10.30 

4 урок  10.40 – 11.20 

5 урок  11.30 – 12.10 

6 урок  12.20 – 13.00 

7 урок  13.10 – 13.50 

1 урок  13.10 – 13.50 

2 урок  14.00 – 14.40 

3 урок  15.00 – 15.40 

4 урок  15.50 – 16.30 

5 урок  16.40 – 17.20 

6 урок  17.30 – 18.10 

7 урок  18.20 – 19.00 
 

Занятия внеурочной деятельности по ФГОС в 9-х классах проводятся во 2-ю 

смену. Для реализации внеурочной деятельности в 6-х, 7-х, 8-х классах использу-

ется нелинейное расписание (с чередованием уроков и занятий внеурочной дея-

тельности). Также предусмотрено проведение кружков внеурочной деятельности 

в периоды каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 
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Перерыв между последним уроком (занятием) и началом внеурочных / допол-

нительных занятий следующей смены составляет не менее 20 минут. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам: 

6-е классы – 2,5 часа (150 минут); 

7-е классы – 2,5 часа (150 минут); 

8-е классы – 2,5 часа (150 минут); 

9-е классы – 3,5 часа (210 минут). 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых 

при реализации учебного плана 

С целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (ФГОС ООО) для изучения предметов учебного плана используются: 

− учебники, рекомендуемые к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, включенные в федеральный пе-

речень учебников (приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»); 

− учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень ор-

ганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об утвер-

ждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, кото-

рые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»). 

Русский язык. 6 кл., 2022 г. Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др. 

Русский язык. 7, 8, 9 кл., 2017-2021 гг. Авторы: М.М. Разумовская, С.И. Льво-

ва, В.И. Капинос и др. 

Литература. 6 кл., 2022 г. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коро-

вин. 

Литература. 7, 8, 9 кл., 2017-2018 гг. Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. 
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Русский родной язык. 6, 7, 8 кл., 2020-2022 гг. Авторы: О.М. Александрова, 

О.В. Загоровская, С.И. Богданова, Л.А. Вербицкая и др. 

Родная русская литература. 6, 7, 8 кл., 2021 г. Авторы: О.М. Александрова, 

М.А. Аристова, Н.В. Беляева и др. 

Математика. 6 кл., 2021 г. Авторы: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесно-

ков, С.И. Шварцбурд. 

Алгебра. 7, 8, 9 кл., 2017-2022 гг. Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, С.Б. Суворова. 

Геометрия. 7-9 кл., 2017-2022 гг. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. 

Информатика. 7, 8, 9 кл., 2017-2018 гг. Автор: Н.Д. Угринович.  

Физика. 7, 8, 9 кл., 2017-2019 гг. Авторы: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 

Химия. 8, 9 кл., 20121-2022 гг. Авторы: В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, А.А. 

Дроздов, В.В. Лунин. 

Английский язык. 6, 7, 8, 9 кл., 2017-2022 гг. Авторы: Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

История. Средние века. 6 кл., 2017 г. Авторы: В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин и 

др. 

История России. 6, 7, 8, 9 кл., 2018-2022 гг. Авторы: Н.М. Арсентьев, А.А. Да-

нилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева и др. 

Всеобщая история. 7, 8 кл., 2017 г. Авторы: А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина. 

История. Новейшее время. 9 кл., 2018 г. Авторы: Л.С. Белоусов, В.П. Смир-

нов. 

Обществознание. 6, 7, 8, 9 кл., 2017-2021 гг. Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая и др. 

Биология. 6, 7, 8 кл., 2017-2021 гг. Авторы: Т.С. Сухова, В.И. Строганов и др.  

Биология. 9 кл., 2018-2022 гг. Авторы: А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. 

География. 6, 7, 8 кл., 2017-2019 гг. Авторы: В.П. Дронов, Л.Е. Савельева, И.И. 

Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе, И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев. 

География. 9 кл., 2018-2022 гг. Авторы: А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. 

Ким и др. 

Музыка. 6, 7, 8 кл., 2017-2022 гг. Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  

Технология. 6 кл., 2022 г. Авторы: В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Се-

мёнова и др.  

Технология. Технологии ведения дома. 7, 8 кл., 2016-2017 гг. Авторы: Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко.  
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Технология. Индустриальные технологии. 7, 8 кл., 2016-2017 гг. Авторы: А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко.  

Изобразительное искусство. 6, 7, 8 кл., 2016-2021 гг. Авторы: Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, А.С. Питерских. 

Физическая культура. 5-7 кл., 2017-2021 гг. Авторы: М.Я. Виленский, И.М. 

Туревский, Т.Ю. Торочкова и др. 

Физическая культура. 8-9 кл., 2017-2021 гг. Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8, 9 кл., 2017-2018 гг. Авторы: А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. 

Кубановедение. 6, 7, 8, 9 кл., 2017-2022 гг. Авторы: Б.А. Трехбратов, Е.А. Ха-

чатурова, Ю.М. Бодяев, И.А. Терская и др. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в дей-

ствие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обя-

зательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 

Региональная специфика учебного плана 

Учебный предмет «Кубановедение» в объёме 1 часа в неделю в 6-9-х классах 

реализуется за счёт части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

В 7-х классах на изучение «Биологии» выделяется 2 часа в неделю. 

Для приобщения обучающихся основной школы к духовному богатству рус-

ской культуры и литературы, к культурно-историческому опыту русского народа 

в 6-8-х классах введены курсы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» в объёме 7 часов в год, которые будут реализованы во втором полуго-

дии: по 1 часу в неделю в течение IV четверти. 

В 6-х классах на изучение предмета «Русский язык» в I, II и III четвертях вы-

деляется 6 часов в неделю, в IV четверти – 5 часов в неделю. 

В I, II и III четвертях 7-х классов учебный предмет «Русский язык» преподает-

ся в объёме 4 часа в неделю, в IV четверти – 3 часа в неделю. 

В 8-х классах учебный предмет «Русский язык» в I, II и III четвертях изучает-

ся 3 часа в неделю, в IV четверти – 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература» в I, II и III четвертях 6-х классов изучается в 

объёме 3 часов в неделю, в IV четверти – 2 часа в неделю. В 7-8-х классах на изу-

чение предмета «Литература» в I, II и III четвертях выделяется 2 часа в неделю, в 

IV четверти – 1 час в неделю. 
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С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности в 6-7-х классах региональный модуль «Профилактика» рабо-

чей программы воспитания реализуется через учебные предметы «Обществозна-

ние»,  «Биология»,  «Литература»,  «Английский  язык»,   «Физическая культура» 

и кружки внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании», «Разгово-

ры о важном». 

Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» осуществляется в 6-9-х 

классах в рамках 3-го урока учебного предмета «Физическая культура» в неделю.  

С целью создания условий для формирования устойчивых знаний обучаю-

щихся по геометрии на базовом уровне для всех обучающихся 8-9-х классов вве-

ден курс внеурочной деятельности «Практикум по геометрии» по 1 часу в неде-

лю. 

В рамках профориентационного курса внеурочной деятельности «Личность. 

Профессия. Карьера» для 9-х классов реализуется программа «Сервис и туризм» в 

объёме 3 часов в год. 

В целях реализации «Концепции развития географического образования в 

Российской Федерации» в 8-9-х классах организовано изучение географии родно-

го края через курс внеурочной деятельности «География Краснодарского края». 

С целью формирования у обучающихся специальных компетенций в области 

управления личными финансами осуществляется реализация регионального про-

екта «Основы финансовой грамотности» через кружок внеурочной деятельности 

«Финансовая математика» в 6-х классах. 

Обучение школьников черчению, графической грамоте и элементам графиче-

ской культуры (в том числе с использованием ИКТ) реализуется через курс вне-

урочной деятельности «Черчение» в 9-х классах. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

С целью систематизации знаний о Кубани, выявления общего и особенного в 

развитии страны и региона, а также создания целостного представления о  

Кубани как самобытной части Российского государства в 6-9-х классах ведёт-

ся учебный предмет «Кубановедение» в объёме 1 часа в неделю.  

В ходе изучения курса решаются задачи: 

− комплексное изучение малой родины в общероссийском контексте, соот-

ветствующее современному уровню знаний; 

− воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма и толе-

рантности; 
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− формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, социаль-

ной, политической и экологической культуры; 

− содействие налаживанию взаимопонимания и сотрудничества между пред-

ставителями различных этнических, религиозных и социальных групп; 

− воспитание бережного отношения к родной природе; 

− привитие чувства гордости за выдающиеся достижения кубанцев. 

С целью приобщения к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки, в 7-

х классах на изучение учебного предмета «Биология» выделяется 1 дополнитель-

ный час в неделю.  

В ходе изучения предмета решаются задачи формирования усвоения и приме-

нения в своей деятельности основных положений биологической науки о строе-

нии и жизнедеятельности животных, их индивидуальном и историческом разви-

тии, структуре, функционировании, эволюции внутренних органов животного ор-

ганизма, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием дея-

тельности человека. 

С целью включения обучающихся основной школы в проектную и исследова-

тельскую деятельность и предоставления возможности сформировать и реализо-

вать проектный замысел в той или иной сфере деятельности, освоив соответству-

ющие способы деятельности в системе, для 9-х классов выделяется 1 час в неде-

лю на выполнение индивидуального проекта в рамках курса внеурочной деятель-

ности «Проектная мастерская», предусмотренного для всех обучающихся. 

В целях выработки у школьников сознательного отношения к труду, профес-

сионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда, профориентационной поддержки учащихся в процессе выбора про-

филя обучения и сферы будущей профессиональной деятельности в 9-х классах 

для всех обучающихся предусмотрен 1 час в неделю на изучение профориентаци-

онного курса внеурочной деятельности «Личность. Профессия. Карьера». 

 

Деление классов на группы 

Деление 6-8-х классов на группы производится при изучении учебных пред-

метов «Английский язык» и «Технология», 9-х классов − «Английский язык», 

«Технология», «Информатика». 

 

Учебный план для VI-IX классов 

Учебный план для 6-9-х классов сформирован с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, внесённой в реестр 
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образовательных программ (одобрена федеральным учебно-методическим объ-

единением по общему образованию  (протокол  от  8  апреля 2015 г. № 1/5) и 

письма министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарско-

го края от 14.07.2022 г. № 47-01-13-12008/22 «О формировании учебных планов и 

планов внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-

2023 учебный год». 

Приложение №1. Сетка учебного плана для 6-х классов по ФГОС ООО на 

2022-2023 учебный год. 

Приложение №2. Сетка учебного плана для 7-х классов по ФГОС ООО на 

2022-2023 учебный год. 

Приложение №3. Сетка учебного плана для 8-х классов по ФГОС ООО на 

2022-2023 учебный год. 

Приложение №4. Сетка учебного плана для 9-х классов по ФГОС ООО на 

2022-2023 учебный год. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ МО 

Динской район СОШ №6 имени К.В. Россинского»  промежуточная аттестация 

обучающихся 6-9-х классов проводится один раз в год в сроки, установленные ка-

лендарным учебным графиком ООП ООО на 2022-2023 учебный год: 

с 17.04.2023 по 12.05.2023 без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана.  

 

Классы 

Предметы, по которым  

осуществляется  

промежуточная аттестация 

Формы проведения аттестации 

5-6-е Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
Литература Проверочная работа, тест с практическим 

заданием 
Иностранный язык  

(английский) 
Комбинированная проверка (аудирование, 

чтение, письмо, говорение) 
Математика Контрольная работа 
История Проверочная работа, тестирование 
Обществознание Проверочная работа, тестирование 
География Практическая работа 
Биология Проверочная работа 
Музыка Творческая работа 
Изобразительное  Творческая работа 
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искусство 
Технология Творческая работа 
Физическая культура Выполнение нормативов, тестирование 
Кубановедение Тестирование 

7-8-е 

 

Русский язык Контрольная работа, контрольный диктант 
Литература Проверочная работа, тест с практическим 

заданием 
Иностранный язык  

(английский) 
Комбинированная проверка (аудирование, 

чтение, письмо, говорение) 
Алгебра Контрольная работа 
Геометрия Контрольная работа 
Информатика Практическая работа, тестирование 
История Проверочная работа, тестирование 
Обществознание Проверочная работа, тестирование 
География Проверочная работа, тестирование 
Физика Проверочная работа, тестирование 
Химия Проверочная работа, тестирование, 
Биология Проверочная работа, тестирование 
Музыка Творческая работа 
Изобразительное  

искусство 
Творческая работа 

Технология Творческая работа 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Устный ответ на систему вопросов в форме 

собеседования, зачет 
Физическая культура Выполнение нормативов, тестирование 
Кубановедение Тестирование 

9-е 

 

Русский язык Контрольная работа 
Литература Проверочная работа 
Иностранный язык  

(английский) 
Комбинированная проверка (аудирование, 

чтение, письмо, говорение) 
Алгебра Контрольная работа 
Геометрия Контрольная работа, тестирование 
Информатика Контрольная работа, тестирование 
История Проверочная работа, тестирование 
Обществознание Проверочная работа, тестирование 
География Проверочная работа, тестирование 
Физика Проверочная работа, тестирование 
Химия Проверочная работа, тестирование 
Биология Проверочная работа, тестирование 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Устный ответ на систему вопросов в форме 

собеседования, зачёт 
Физическая культура Выполнение нормативов, тестирование 



507 

 

 

 

 

Кубановедение Тестирование, проект 
Защита итогового индивидуального проекта по выбранной теме в рам-

ках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов 

 

 

Приложение №1 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования для 6-х классов по ФГОС ООО  

на 2022-2023 учебный год   
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                                               Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 4,8 5,8 3,8 2,8 2,8 20 

Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Родная литература (русская) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Основы духовно-нравственной культуры  

народов России 1     1 

Естественнонаучные  

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и  

основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 28 29 31 32 33 153 

Часть,  

формируемая  

участниками  

образовательных  

отношений  
 

при 6-дневной учебной неделе     3  

при 5-дневной учебной неделе 1 1 1 1  7 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская 

деятельность 
    1 1 

Профориентационные курсы      1 1 

Максимально  

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка  
СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной неделе     36  

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  160 
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Приложение №2 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования для 7-х классов по ФГОС ООО  

на 2022-2023 учебный год   
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                                               Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5,3 5,8 3,8 2,8 2,8 20,5 

Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Родная литература (русская) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Основы духовно-нравственной культуры  

народов России 0,5     0,5 

Естественнонаучные  

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и  

основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 28 29 31 32 32 152 

Часть,  

формируемая  

участниками  

образовательных  

отношений  
 

при 6-дневной учебной неделе     4  

при 5-дневной учебной неделе 1 1 1 1  8 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская 

деятельность 
    1 1 

Черчение     1 1 

Профориентационные курсы      1 1 

Максимально  

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка  
СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной неделе     36  

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  160 
 

 

 

Приложение №3 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования для 8-х классов по ФГОС ООО  

на 2022-2023 учебный год   
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                                              Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5,8 5,8 3,8 2,8 2,8 21 

Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Родная литература (русская) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Основы духовно-нравственной культуры  

народов России       

Естественнонаучные  

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и  

основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 28 29 31 32 32 152 

Часть,  

формируемая  

участниками  

образовательных  

отношений  
 

при 6-дневной учебной неделе     4  

при 5-дневной учебной неделе 1 1 1 1  8 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская 

деятельность 
    1 1 

Черчение     1 1 

Профориентационные курсы      1 1 

Максимально  

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка  
СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной неделе     36  

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  160 

 

 

Приложение №4 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования для 9-х классов по ФГОС ООО  
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на 2022-2023 учебный год   
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                                               Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 5 3 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Основы духовно-нравственной культуры  

народов России       

Естественнонаучные  

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 2 2 2 2 2 10 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и  

основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 3 11 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 28 29 31 31 32 151 

Часть,  

формируемая  

участниками  

образовательных  

отношений  

при 5-дневной учебной неделе 1 1 1 2 1 6 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Практикум по геометрии    1  1 

Максимально  

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка  
СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 

 

 

1.1. Календарный учебный график  

МАОУ МО Динской район СОШ №6 имени К.В. Россинского  

на 2022-2023 учебный год 

 
1.  Даты начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года; 
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окончание учебного года – 25 мая 2023 года. 

 

2.  Продолжительность урока:  

6-9-е классы – 40 минут. 

 

3.  Продолжительность учебного года, четвертей:  

Классы 

I полугодие II полугодие 
Учебный 

год 
I четверть 

01.09-28.10.2022 
II четверть 

07.11-30.12.2022 
III четверть 

09.01-24.03.2023 
IV четверть 

03.04-25.05.2023 

6-9-е 8 недель 2 дня 8 недель  10 недель 2 дня 7 недель 1 день 34 недели 

 

В 6-9-х классах учебный год делится на 4 четверти. 

 

4.  Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки 
Количество 

дней 

Выход на заня-

тия 

Осенние 29.10 – 06.11 9 07.11.2022 

Зимние 31.12 – 08.01 9 09.01.2023 

Весенние 25.03 – 02.04 9 03.04.2023 

Летние  26.05 – 31.08 98  

 

Для 9-х классов окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 

2023 года.    

 

5.  Режим начала занятий, расписание звонков: 
1-я смена 2-я смена 

1а,б  классы 3а,б,в; 5а,б,в; 9а,б,в;  

10а; 11а классы 

2а,б; 4а,б,в; 6а,б,в;  

7а,б,в; 8а,б,в классы 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок  8.00 – 8.35 

2 урок  8.45 – 9.20 

дин. пауза 9.20–10.00 

3 урок  10.20 – 11.05 

4 урок  11.15 – 11.50 

 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

дин. пауза 9.30–10.10 

3 урок  10.30 – 11.10 

4 урок  11.20 – 12.00 

5 урок  12.10 – 12.50 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

3 урок  9.50 – 10.30 

4 урок  10.40 – 11.20 

5 урок  11.30 – 12.10 

6 урок  12.20 – 13.00 

7 урок  13.10 – 13.50 

 1 урок  13.10 – 13.50 

 2 урок  14.00 – 14.40 

 3 урок  15.00 – 15.40 

 4 урок  15.50 – 16.30 

 5 урок  16.40 – 17.20 

 6 урок  17.30 – 18.10 

 7 урок  18.20 – 19.00 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями – 20 минут. 
 

6.  Режим чередования учебной деятельности: 

Классы 
Учебная деятельность / внеурочная деятельность (ФГОС) 

1-я смена 2-я смена 

6-е нелинейное расписание*  

7-е нелинейное расписание*  

8-е нелинейное расписание*  
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9-е уроки внеурочная деятельность 
 

*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности 

 

7.  Максимально допустимая недельная учебная нагрузка: 

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

6-е – 30 

7-е – 32 

8-9-е – 33 

 

8.  Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Классы 
Периодичность 

промежуточной аттестации 
Сроки проведения 

2-4-е 1 раз в год с 17.04 по 19.05.2023 

5-9-е 1 раз в год с 17.04 по 12.05.2023 

10-11-е 1 раз в год с 17.04 по 12.05.2023 
 

 

1.2. План внеурочной деятельности  
 

План внеурочной деятельности  МАОУ МО Динской район  СОШ №6 имени 

К.В. Россинского (далее – План) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обуча-

ющихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам.   

При разработке Плана, реализующего программы внеурочной деятельности,  

использовались следующие документы: 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ав-

густа 2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;   



513 

 

 

 

 

• Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 8 апреля 

2014 года № 1507 «Об утверждении перечня образовательных организаций края, 

являющихся пилотными площадками по введению федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования с 1 сентября 2014 

года»; 

• Устав МБОУ СОШ № 6 имени К.В. Россинского МО Динской район; 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия № 03180, 

РО № 030761, 27 августа 2011 года, выдана департаментом образования и науки 

Краснодарского края. 
 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10, 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультур-

ные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативно-

сти образовательного процесса, сохранения единого образовательного простран-

ства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школь-

ников и сохранения их здоровья. 
 

Основные принципы плана: 

• соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

• учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа ро-

дителей; 

• учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

• поэтапность развития нововведений; 

• построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

• соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях об-

щеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, 

при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям неза-

висимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и раз-

вития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педаго-
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гики.  В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МАОУ СОШ №6. 
 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора 

и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспи-

тание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 
 

Внеурочная деятельность в рамках МАОУ МО Динской район СОШ №6 име-

ни К.В. Россинского решает следующие специфические задачи: 

• создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основ-

ного образования и более успешного освоения его содержания; 

• способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых форми-

руются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколе-

ния; 

• компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании 

те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения ин-

дивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профес-

сиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

• ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным програм-

мам. 
 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

• на расширение содержания программ общего образования; 

• на реализацию основных направлений региональной образовательной поли-

тики; 

• на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

При конструировании плана учитывались предложения  педагогического кол-

лектива школы, обучающихся и их родителей (законных представителей),  а так-

же специфика и направленность школы. 

МАОУ МО Динской район СОШ №6 имени К.В. Россинского организует 

свою деятельность по следующим направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное; 
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2. Духовно-нравственное; 

3. Социальное; 

4. Общеинтеллектуальное; 

5. Общекультурное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление физического, психологического и социального здоровья обуча-

ющихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных со-

ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-

бенка, достижению планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования.  

Основные задачи: 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

− использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

−  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется рядом программам внеурочной деятельности 

«Волейбол», «Самбо», «Традиционные казачьи игры». 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, праздники. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении ду-

ховно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательно-

го учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитатель-

ные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

− формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

− воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

− приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 
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− сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

− последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Данное направление реализуется рядом программой внеурочной деятельности 

«Основы православной культуры», «Юный медиатор», «История и культура ку-

банского казачества», «История и современность кубанского казачества», «Тра-

диционная культура кубанского казачества», «Основы православной культуры». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, концерты, 

выставки, экспозиции, оформляется школьный музейный уголок. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внут-

ренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходи-

мых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

− формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

− формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оце-

нивать отношения в социуме; 

− становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

− формирование основы культуры межэтнического общения; 

− формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

− воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности 

«Юный медиатор», «Школьное телевидение», «Финансовая грамотность». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, за-

щиты проектов. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  

Основными задачами являются:  

− формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
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− развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

− формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

− овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Данное направление реализуется рядом программами внеурочной деятельно-

сти «Занимательная биология», «Занимательная физика», «Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию», «Практикум по химии. Подготовка к ОГЭ», «Трудные вопросы 

органической химии», «Английский язык в мире», «Практикум решения задач»,  

«Курс практической математики», «Загадки русского языка»,  «Современная рус-

ская литература», «Проектная деятельность», «Знатоки русского языка», «Диалог 

культур», «Клуб любителей английского языка», «За страницами учебника исто-

рии», «Золотое слово. Литературное кафе», «Знатоки русского языка», «Гимна-

стика для ума». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, за-

щита проектов. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способно-

сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формирова-

нию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечело-

веческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа Рос-

сии и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

− формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

− становление активной жизненной позиции; 

− воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности «Те-

атральная студия», «Палитра», «Умелые руки».  

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, 

выставки, представления. 
 

 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимо-

сти от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной дея-

тельности. 
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План МАОУ СОШ №6 реализует индивидуальный подход в процессе вне-

урочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способ-

ности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе МАОУ СОШ №6 в кабинетах начальных 

классов, кабинете кубановедения, в спортивном зале, читальном зале, актовом за-

ле. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год со-

здаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие лич-

ности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля 

обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  в соответствии с социальным заказом в плане внеурочной дея-

тельности представлены направления и формы, реализуемые в МАОУ СОШ №6 в 

2022-2023 учебном году. 
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Сетка часов 

внеурочной деятельности для 6-9-х классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования  

в 2022-2023 учебном году 

 

Направления Названия 
Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
   

А Б В А Б В А Б В А Б В 

Духовно-нравственное «Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 «История и со-

временность ку-

банского казаче-

ства» 

Час общения 0,5            

 «Традиционная 

культура 

кубанского 

казачества» 

Час общения 0,5            

 Основы 

православной 

культуры 

Кружок 1            

Общекультурное «Палитра» Студия 

 

1 1 1 1 1 1       
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Социальное Разговор о 

правильном 

питании 

Экскурсии 

Лаборатории 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5       

«Креативно-

творческие дела» 

Кружок  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Финансовая 

математика» 

Кружок  0,5 0,5 0,5 1 1 1       

«Выпуск 

школьной 

газеты» 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Психология и 

выбор 

профессии» 

Кружок          1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Золотое слово» Литературное 

кафе 

1 1 1          

 «Увлекательный 

английский» 

Кружок  1 1 1          

 «Математическа

я грамотность» 

кружок 0,5 0,5 0,5          

 «Наш 

интересный 

русский язык» 

Час общения 1 1 1          

 «Занимательный 

английский» 

Игровая студия 1 1 1          

 «Загадки 

истории» 

Кружок    1 1 1       

 «Занимательная 

география» 

Экскурсии    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5    

 «В мире 

английского 

Кружок     1 1 1       
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языка» 

 «Юный 

информатик» 

Клуб по 

интересам 

   1 1 1       

 «Английский 

язык в мире» 

Кружок    1 1 1       

 «Занимательная 

математика» 

Кружок    1 1 1       

 «Занимательный 

русский язык» 

Кружок    1 1 1       

 «Практикум по 

геометрии» 

Кружок       1 1 1    

 «Проектная 

мастерская» 

Лаборатория       1 1 1    

 «Занимательная 

грамматика» 
Кружок       1 1 1    

 «Практикум по 

орфографии и 

пунктуации» 

Практикум       1 1 1    

 «На пути к ОГЭ» Кружок          1 1 1 

 «Подготовка к 

ОГЭ» (биология) 

Кружок          1 1 1 

 «География 

Краснодарского 

края» 

Кружок          1 1 1 

 «Подготовка к 

ОГЭ по обще-

ствознанию» 

Кружок          1 1 1 

 «Практикум по 

геометрии» 

Практикум          1 1 1 
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 «Подготовка к 

ОГЭ по матема-

тике» 

          1 1 1 

 «Подготовка к 

ОГЭ по физике» 

          1 1 1 

 «Черчение»           1 1 1 

 «Подготовка к 

ОГЭ» (РЯ) 

          1 1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Военная подго-

товка в казачьем 

войске» 

 1            

Итого за неделю 11,5 9,5 9,5 12 12 12 8,5 8,5 8,5 13,5 13,5 13,5 

Итого за учебный год 459 323 323 408 408 408 289 289 289 459 459 459 

Итого на уровень образования 1615 часов 
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2. Система условий реализации  

основной образовательной программы 

 

2.1. Описание кадровых условий реализации основной  

образовательной программы основного общего образования 
 

В  области  кадровой  политики  МАОУ МО Динской район СОШ  №6 имени 

К.В. Россинского решает  задачу  качественного обновления системы подготовки  

и дополнительного профессионального образования   педагогических   кадров, 

повышения  требований к личности учителя, привлечения и закрепления молодых 

специалистов.  Разработана система мер,  направленных на реализацию данной 

задачи:  

• План повышения профессионального уровня учителей, администрации в 

области информационных технологий.  

• Работа с выпускниками по формированию устойчивой мотивации на педа-

гогическую профессию и целевая подготовка для поступления в педагогические 

вузы. 

• Работа администрации по предотвращению оттока педагогических кадров 

из образовательного учреждения. 

• Разработаны критерии материального стимулирования учителей. 
 

Состояние кадрового состава 

Общее количество педагогических работников – 33, из них основных – 32,       

1 человек – декретник. 

Директор – 1; 

Заместитель директора по УВР – 1; 

Заместитель директора по ВР – 1; 

Заместитель директора по безопасности – 1; 

Педагог-психолог – 1; 

Библиотекарь – 1; 

Педагог дополнительного образования – 1. 
 

Характеристика по стажу работы (основной состав) 
 

№ 

п/п 
Показатель 

2022-2023 

учебный год 

% от общего 

количества 

1. Доля педагогов со стажем педа-

гогической работы: 
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от 0 до 2-х лет 1 3% 

от 2 до 5-и лет 4 12% 

от 5 до 10 лет 4 12% 

от 10 до 20 лет 4 12% 

свыше 20 лет 20 61% 

2. Доля педагогов пенсионного 

возраста 

6 18% 

3. Доля педагогов – молодых спе-

циалистов 

3 9% 

 

Характеристика по образованию (основной состав) 
 

№ 

п/п 
Образование 

2022-2023 

учебный год 

% от общего 

количества 

1. Высшее образование 25 76% 

2. Среднее специальное 8 24% 

 

Характеристика по квалификации педагогических работников  

(основной состав) 
 

№ 

п/п 

Квалификационная  

категория 

2022-2023 

учебный год 

% от общего 

количества 

1. Высшая  4 12% 

2. Первая  8 24% 

3. Вторая    

4. Соответствие  9 27% 

5. Без категории 12 36% 
 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Должность Должностные  

обязанности 

Количество 

 работников  

Уровень квалификации работников  

  требу-

ется 

име-

ется 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактически 

Руководи-

тель обра-

зователь-

Обеспечивает 

системную обра-

зовательную и 

1 1 Высшее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготов-

Высшее профес-

сиональное об-

разование соот-
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ного учре-

ждения 

административ-

но- хозяйствен-

ную работу об-

разовательного 

учреждения 

ки «Менеджмент», стаж 

работы на педагогиче-

ских должностях не ме-

нее 5 лет либо высшее 

профессиональное обра-

зование и дополнитель-

ное профессиональное 

образование в области 

государственного и му-

ниципального управле-

ния или менеджмента и 

экономики и стаж рабо-

ты на педагогических 

или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

ветствующего 

направления, 

стаж работы на 

педагогических 

должностях – 27 

лет, на руково-

дящих – 7 лет. 

 

Замести-

тель руко-

водителя 

Координирует 

работу препода-

вателей,  разра-

ботку учебно-

методической и 

иной докумен-

тации. Обеспе-

чивает совер-

шенствование 

методов органи-

зации образова-

тельного про-

цесса. Осу-

ществляет кон-

троль за каче-

ством образова-

тельного про-

цесса 

3 3 Высшее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготов-

ки «Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональ-

ное образование и до-

полнительное професси-

ональное образование в 

области государственно-

го и муниципального 

управления или менедж-

мента и экономики и 

стаж работы на педаго-

гических или руководя-

щих должностях не ме-

нее 5 лет. 

Высшее профес-

сиональное об-

разование, стаж 

работы на педа-

гогических 

должностях – 32 

года. 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет 

обучение и вос-

питание обуча-

ющихся, способ-

ствует формиро-

ванию общей 

культуры лично-

сти, социализа-

30 

 

 

 

 

 

 

 

30 Высшее профессиональ-

ное без предъявления 

требований к стажу ра-

боты либо высшее про-

фессиональное образо-

вание или среднее про-

фессиональное образо-

вание и дополнительное 

90% учителей 

имеют высшее 

профессиональ-

ное образование. 
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ции, осознанно-

го выбора и 

освоения обра-

зовательных 

программ. 

 

 

 

 

профессиональное обра-

зование по направлению 

деятельности в образова-

тельном учреждении.  

Социаль-

ный 

педагог 

 

 

 

 

Осуществляет 

комплекс меро-

приятий по вос-

питанию, обра-

зованию, разви-

тию и социаль-

ной защите лич-

ности в учре-

ждениях, орга-

низациях и по 

месту житель-

ства обучаю-

щихся. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготов-

ки «Образование и педа-

гогика», «Социальная 

педагогика» без предъ-

явления требований к 

стажу работы. 

Высшее профес-

сиональное об-

разование. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональ-

ную деятель-

ность, направ-

ленную на со-

хранение психи-

ческого, сомати-

ческого и соци-

ального благо-

получия обуча-

ющихся. 

1 1  Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психоло-

гия» либо высшее про-

фессиональное образо-

вание или среднее про-

фессиональное образо-

вание. 

Пройдена пере-

подготовка по 

направлению 

«Педагогика и 

психология». 

Учитель- 

логопед 

Осуществляет 

работу, направ-

ленную на мак-

симальную кор-

рекцию откло-

нений в разви-

тии речи уча-

щихся, препят-

ствующих усво-

ению программы 

обучения. 

1 1 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

"Логопедия" либо "Де-

фектология". 

Высшее профес-

сиональное об-

разование. 

Преподава-

тель-

организа-

Осуществляет 

обучение и вос-

питание обуча-

1 1  Высшее профессиональ-

ное образование и про-

фессиональная подго-

Высшее профес-

сиональное об-

разование, под-
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тор основ 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

ющихся с учё-

том специфики 

курса ОБЖ. Ор-

ганизует, плани-

рует и проводит 

учебные, в том 

числе факульта-

тивные и вне-

урочные, заня-

тия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и сред-

ства обучения. 

товка по направлению 

подготовки «Образова-

ние и педагогика» или 

ГО без предъявления 

требований к стажу ра-

боты либо, среднее про-

фессиональное образо-

вание по направлению 

подготовки «Образова-

ние и педагогика» или 

ГО и стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее про-

фессиональное (военное) 

образование и дополни-

тельное профессиональ-

ное образование в обла-

сти образования и педа-

гогики и стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

готовка по ГО. 

Библиоте-

карь 

Обеспечивает 

доступ обучаю-

щихся к инфор-

мационным ре-

сурсам, участву-

ет в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информацион-

ной компетент-

ности обучаю-

щихся. 

1 1  Высшее или среднее 

профессиональное обра-

зование по специально-

сти «Библиотечно-

информационная дея-

тельность». 

 

Высшее профес-

сиональное об-

разование, кур-

совая подготовка 

по программе 

«Библиотеки об-

разовательных 

учреждений в 

современных 

условиях». 

 

В настоящее время в МАОУ СОШ №6 штаты полностью укомплектованы со-

гласно штатному расписанию. 
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Система повышения квалификации 

Стабилен рост показателей профессиональной деятельности учителей по по-

зициям: 

• владение содержанием учебных курсов, новых подходов в изучении пред-

метов; 

• создание методик и методов работы; 

• знания в области педагогических технологий; 

• навыки контроля и коррекции самоконтроля у учащихся; 

• прогнозирование развития учащихся. 
 

Поэтому основными направлениями методической работы в этом учебном го-

ду стали следующие: 

• повышение мотивации педагогов школы и участие в освоении  передового 

педагогического опыта; 

• повышение учебной мотивации у слабоуспевающих учащихся;  

• сохранение уровня мотивации и его повышение у учащихся, мотивирован-

ных на высокий результат; 

• создание информационно-обучающегося пространства для учащихся с уче-

том индивидуальных образовательных интересов (информатизация учебно-

познавательной деятельности, интеграция, гуманизация, дифференциация); 

• разработка и создание элективных курсов по различным предметам. 

• повышение квалификации на базе ИРО КК. 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации − профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
 

Организация методической работы 
 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по пробле-

мам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнё-

ров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её отдель-

ных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образо-

вательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёр-

ских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по от-

дельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

 

2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются 

(п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-

тельного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учё-

том специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том чис-

ле особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов8 
 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

                                                                  I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возмож-

ности обучающихся 

Данная компетентность является выраже-

нием гуманистической позиции педагога. 

Она отражает основную задачу педагога 

— раскрывать потенциальные возможно-

сти обучающихся. Данная компетент-

ность определяет позицию педагога в от-

ношении успехов обучающихся. Вера в 

силы и возможности обучающихся сни-

мает обвинительную позицию в отноше-

нии обучающегося, свидетельствует о го-

товности поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педаго-

гическое оценивание, мобилизующее ака-

демическую активность; 

— умение находить положительные сторо-

ны у каждого обучающегося, строить обра-

зовательный процесс с опорой на эти сто-

роны, поддерживать позитивные силы раз-

вития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проек-

ты. 

                                           
8 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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любви к обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образователь-

ной деятельности 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающих-

ся предполагает не просто знание их ин-

дивидуальных и возрастных особенно-

стей, но и выстраивание всей педагогиче-

ской деятельности с опорой на индивиду-

альные особенности обучающихся. Дан-

ная компетентность определяет все ас-

пекты педагогической деятельности. 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражаю-

щую разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные пред-

почтения (индивидуальные образователь-

ные потребности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализирован-

ную образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обу-

чения с учётом индивидуальных характери-

стик внутреннего мира. 

1.3 Открытость к приня-

тию других позиций, 

точек зрения (неидео-

логизированное мыш-

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

— Убеждённость, что истина может быть 

не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 
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ление педагога) других и готов их поддерживать в случа-

ях достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение соб-

ственной позиции. 

оценивания обучающихся. 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогиче-

ской деятельности. Заключается в знани-

ях педагога об основных формах матери-

альной и духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность педагоги-

ческого общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся. 

— Ориентация в основных сферах матери-

альной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных инте-

ресов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями. 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учеб-

ном процессе, особенно в ситуациях кон-

фликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения 

классом. 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций. 

1.6 Позитивная направ-

ленность на педагоги-

ческую деятельность. 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитив-

— Осознание целей и ценностей педагоги-

ческой деятельности; 

— позитивное настроение; 
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Уверенность в себе ным отношениям с коллегами и обучаю-

щимися. Определяет позитивную направ-

ленность на педагогическую деятель-

ность. 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка. 

                                          II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогиче-

скую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта дея-

тельности, лежит в основе формирования 

творческой личности. 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы уро-

ка и цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу. 

2.2 Умение ставить педа-

гогические цели и за-

дачи сообразно воз-

растным и индивиду-

альным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкре-

тизацией предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей 

успешностью. 

— Знание возрастных особенностей обуча-

ющихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте. 

                                                 III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучаю-

щемуся поверить в свои силы, утвердить 

— Знание возможностей конкретных уче-

ников; 
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себя в глазах окружающих, один из глав-

ных способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения. 

— постановка учебных задач в соответ-

ствии с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся ро-

дителям, одноклассникам. 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит ре-

альным инструментом осознания обуча-

ющимся своих достижений и недорабо-

ток. Без знания своих результатов невоз-

можно обеспечить субъектную позицию в 

образовании. 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами оцени-

вания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной де-

ятельности. 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изуча-

емого материала в реализации личных пла-

нов. 

                                                    IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподава-

ния 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педаго-

га. Сочетание теоретического знания с 

видением его практического применения, 

— Знание генезиса формирования предмет-

ного знания (история, персоналии, для ре-

шения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 
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что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения. 

знаний для объяснения социальных и при-

родных явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпи-

ад: региональных, российских, междуна-

родных. 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности. 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентирован-

ных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, автор-

ской школы; 

— знание современных достижений в обла-

сти методики обучения, в том числе исполь-

зование новых информационных техноло-

гий; 

— использование в учебном процессе со-

временных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных услови-

ях деятельности (зна-

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индивиду-

альные особенности обучающихся; 
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ние учеников и учеб-

ных коллективов) 

образования. Обеспечивает высокую мо-

тивацию академической активности. 

— владение методами диагностики индиви-

дуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающих-

ся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов 

в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуаль-

ных особенностей и их учёт в своей дея-

тельности. 

4.4 Умение вести самосто-

ятельный поиск ин-

формации 

Обеспечивает постоянный профессио-

нальный рост и творческий подход к пе-

дагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными ин-

формационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе. 
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знаний и умений, что обеспечивает жела-

ние и умение вести самостоятельный по-

иск. 

             V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную про-

грамму, выбрать учеб-

ники и учебные ком-

плекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обеспе-

чивает реализацию принципа академиче-

ских свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные програм-

мы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образова-

тельных программ позволяет осуществ-

лять преподавание на различных уровнях 

обученности и развития обучающихся. 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных об-

разовательных программ: 

характеристика этих программ по содержа-

нию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых образова-

тельных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и индиви-

дуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке об-
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Обоснованный выбор учебников и учеб-

ных комплектов является составной ча-

стью разработки образовательных про-

грамм, характер представляемого обосно-

вания позволяет судить о стартовой го-

товности к началу педагогической дея-

тельности, позволяет сделать вывод о го-

товности педагога учитывать индивиду-

альные характеристики обучающихся. 

разовательной программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, используемых в 

образовательных учреждениях, рекомендо-

ванных органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, исполь-

зуемых педагогом. 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических ситуа-

циях 

Педагогу приходится постоянно прини-

мать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую ак-

тивность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем со-

ставляет суть педагогической деятельно-

сти. 

При решении проблем могут применяться 

— Знание типичных педагогических ситуа-

ций, требующих участия педагога для свое-

го решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего пра-

вила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуа-

ций; 

— примеры разрешения конкретных педа-
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как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные. 

гогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления. 

                                          VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гу-

манистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопонима-

нию, установлению отношений сотрудни-

чества, способность слушать и чувство-

вать, выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного про-

цесса, готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой педаго-

га. 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству. 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понима-

ния педагогической за-

дачи и способах дея-

тельности 

Добиться понимания учебного материа-

ла — главная задача педагога. Этого по-

нимания можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже освоен-

ных знаний или умений и путём демон-

страции практического применения изу-

чаемого материала. 

— Знание того, что знают и понимают уче-

ники; 

— свободное владение изучаемым материа-

лом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 
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— демонстрация практического примене-

ния изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие. 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое оцени-

вание должно направлять развитие обу-

чающегося от внешней оценки к само-

оценке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с самооценкой 

педагога. 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оце-

нивания к самооценке. 

6.4 Компетентность в ор-

ганизации информаци-

онной основы деятель-

ности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать ком-

петентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации. 

— Свободное владение учебным материа-

лом; 

— знание типичных трудностей при изуче-

нии конкретных тем; 

— способность дать дополнительную ин-

формацию или организовать поиск допол-

нительной информации, необходимой для 
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решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обу-

чающихся; 

— владение методами объективного кон-

троля и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь опре-

делить, чего ему не хватает для решения за-

дачи). 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании совре-

менных средств и си-

стем организации 

учебно-

воспитательного про-

цесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса. 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным зада-

чам, уровню подготовленности обучаю-

щихся, их индивидуальным характеристи-

кам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения. 

6.6 Компетентность в спо-

собах умственной дея-

Характеризует уровень владения педаго-

гом и обучающимися системой интеллек-

— Знание системы интеллектуальных опе-

раций; 
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тельности туальных операций. — владение интеллектуальными операция-

ми; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование ин-

теллектуальных операций, адекватных ре-

шаемой задаче. 
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Деятельность школьного психолога в аспекте ФГОС 

Традиционно деятельность школьной психологической службы выстраивает-

ся по направлениям: 

1. Психологическое просвещение; 

2. Психологическая профилактика; 

3. Психологическая диагностика; 

4. Психологическая коррекция; 

5. Психологическое консультирование; 

6. Развивающая работа. 
 

С введением ФГОС нового поколения приоритетом в работе психолога ста-

новится психолого-педагогическое сопровождение реализации основной об-

разовательной программы. Таким образом, ключевыми задачами в деятельно-

сти школьного психолога становятся: 

1. Обеспечение формирования и развития УУД; 

2. Создание системы диагностики метапредметных и личностных результа-

тов освоения ООП ООО; 

3. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-

тельного процесса начальной и основной ступени обучения. 

4. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности пе-

дагогических и административных работников, родительской общественности. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образова-

тельной программы обусловливает содержание деятельности психологической 

службы МБОУ СОШ №6, исходя из следующих аспектов: 

• общего перечня психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы; 

• содержания основной образовательной программы, разработанной образо-

вательным учреждением; 

• планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников  

образовательного процесса на основной ступени общего образования 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
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Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования в каждом кон-

кретном образовательном учреждении могут быть различны. Однако неотъемле-

мой частью деятельности школьной психологической службы в аспекте ФГОС 

становятся следующие направления: 

1) Сопровождение внедрения ФГОС. Просвещение педагогов и родителей 

по психолого-педагогическим аспектам новых образовательных стандартов. В 

Консультирование 

Развивающая  
работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Сохранение 

и укрепление пси-

хологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способно-

стей обучаю-

щихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олимпиад-

ного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 
детей 

Выявление 

и поддержка де-

тей с особыми об-

разовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного об-

раза жизни 

Развитие экологи-

ческой культуры 
 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознанно-

го и ответственного вы-

бора дальнейшей про-

фессиональной сферы 

деятельности 
Формирование комму-

никативных навыков в 

разновозрастной и сре-

де сверстников 

 Поддержка детских 

объединений 

и ученического само-

управления 
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данном случае перед психологом стоит задача не только довести до каждого 

необходимость изменений, но и разъяснить специфику происходящих в образо-

вательном процессе изменений, помочь понять сущность системно-

деятельностного подхода, особенности ключевых образовательных принципов, 

таких как принципа деятельности, минимакса, вариативности, системности, пси-

хологической комфортности и др. 

2) Диагностика учащихся на предмет формирования УУД. Психолог 

школы включается в проведение диагностики сформированности УУД в 5-х 

классах. С целью обеспечения объективности и валидности в проведении диа-

гностики, эта деятельность требует от психолога четкого понимания специфики 

УУД, знания классификации УУД. 

3) Участие в оценке достижений планируемых метапредметных и лич-

ностных результатов. Психолог должен оказывать и консультативную помощь 

педагогам при оценке достижений планируемых метапредметных и личностных 

результатов, ведь зачастую у педагогов возникают сложности не только в прове-

дении диагностической процедуры, но и в интерпретации полученных результа-

тов. 

4) Участие в реализации программы формирования УУД с учетом психо-

логических и возрастных закономерностей. Для этого необходимо изучить про-

грамму формирования УУД школы, определить свои задачи, свой вклад в реали-

зацию данной программы. 

5) Разработка и реализация групповых развивающих занятий по форми-

рованию УУД у обучающихся. Очень важными становятся тренинговые заня-

тия, направленные на личностное развитие обучающихся, на развитие познава-

тельных, регулятивных, коммуникативных действий.  

Актуальна реализация таких спецкурсов как «Познай себя», «Сделай себя 

сам», разработанные на основе программы Селевко Г.К. «Самосовершенствова-

ние личности», спецкурсы: «Научи себя учиться» и т.д. Один из вариантов реа-

лизации таких программ – внеурочная деятельность. На сегодняшний день име-

ются программы внеурочной деятельности, направленные на развитие познава-

тельных способностей, формирование УУД. Пример такой программы – сборник 

из серии «Работаем по новым стандартам» «Внеурочная деятельность. Програм-

ма развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы», авт. Н.А. 

Криволапова (издательство «Просвещение»). 

6) Выявление учащихся с проблемами формирования УУД, разработка и 

реализация индивидуальных программ коррекционного воздействия, предостав-

ление рекомендаций педагогам и родителям ребенка, испытывающего трудности 

в обучении. 
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7) Профилактика профессионального выгорания педагогов. Психологи-

ческая поддержка педагогов в ситуации, связанной с коренными изменениями в 

организации воспитательно-образовательного процесса. Проведение групповых 

и индивидуальных консультаций. Организация тренингов развития профессио-

нальных и личностных компетенций учителя.  

Очевидно, что с введением нового ФГОС возрастает психологическое 

напряжение педагогов: в новых условиях педагог должен изменить свою роле-

вую позицию, постоянно совершенствовать свое педагогическое мастерство, 

осваивать НСОТ, придерживаться принципов реализации системно-

деятельностного подхода и т.д. Психолог в данном случае должен не только 

обеспечивать снижение риска профессионального и эмоционального выгорания 

педагогов, но и формировать положительную мотивацию к педагогическому 

труду.  

Необходимо помнить и о том, что психолог может стать помощником адми-

нистрации образовательного учреждения не только в оценке уровня профессио-

нального выгорания педагогов, но и в диагностике уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

8) Психологический анализ уроков в аспекте системно-деятельного под-

хода, включающий: 

• оценку соблюдения на уроке принципов психологической комфортности, 

психологического состояния обучающихся на протяжении всего урока и учебно-

го процесса в целом; 

• выявление проблемных зон в индивидуальном психологическом развитии 

учащихся с последующим корректированием; 

• исследование динамики качественных показателей работоспособности (ак-

тивности, внимания, мотивации, утомляемости, отвлекаемости, тревожности и 

т.д.) для дальнейшей разработки психологических рекомендаций учителю.  

Для реализации данной деятельности психологической службой школы 

сформулирована следующая цель: оказание помощи в создании учителем психо-

логически комфортных условий на уроках для успешного формирования дея-

тельностных способностей учащихся. 

Для достижения цели поставлены задачи: 

1. Исследовать психологические аспекты влияния образовательной среды на 

формирование деятельностных характеристик и социально значимых качеств 

личности учащихся.  

2. Оптимизировать действенную структуру разноуровневой психологической 

поддержки учащихся и учителя. 

3. Обеспечить психологическую поддержку учащихся и учителя. 
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4. Повысить уровень корпоративной системы деятельности «учитель – уче-

ник». 

Очевидно, что введение новых ФГОС существенно усиливает роль и значе-

ние психолого-педагогической службы школы, определяя доминирующую роль 

психологическим знаниям в содержании и организации образовательной среды 

школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность педа-

гога-психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

 

2.3. Финансово-экономические условия реализации основной  

образовательной программы основного общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и об-

щедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципаль-

ных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и каче-

ства предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушево-

го финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требовани-

ями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандарт-

ной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учрежде-

нии не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финан-

совом году. 

Региональный расчётный подушевого норматива — это минимально допу-

стимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной об-

разовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для об-

разовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 
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Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств мест-

ных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать сле-

дующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обуче-

ния, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и пла-

той за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогическо-

го и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зда-

ний и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправ-

ления по организации предоставления общего образования в расходы местных 

бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодей-

ствия для реализации основной образовательной программы общего образова-

ния. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществ-

ляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ − муниципальный бюд-

жет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет − образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджет-

ного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

− неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым 

в величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
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непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

− возможность использования нормативов не только на уровне межбюджет-

ных отношений (бюджет региона − бюджеты муниципальных районов и город-

ских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный 

бюджет − общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических ра-

ботников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входя-

щие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осу-

ществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на теку-

щий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими по-

правочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учрежде-

ния. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части 

и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда 

оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется об-

щеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осу-

ществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педаго-

гического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется са-

мостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осу-

ществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учеб-

ных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

ляются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в кол-
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лективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их уча-

стия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педа-

гогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методиче-

ской работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматри-

вается участие органов самоуправления (Управляющего Совета). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа ма-

териально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стан-

дарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реали-

зации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графи-

ком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по го-

дам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию вне-

урочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методи-

ка введения нормативного подушевого финансирования реализации государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
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общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая си-

стема оплаты труда работников образования»). Модельная методика формирова-

ния системы оплаты труда и стимулирования работников государственных обра-

зовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а 

также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к мо-

дельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразова-

тельным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятель-

ность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитыва-

ется, что взаимодействие может осуществляться: 

− на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клу-

бов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

− за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учрежде-

нии широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

2.4. Материально-технические условия реализации основной  

образовательной программы основного общего образования 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования; 

2) соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, разме-

щению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, 

его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному обору-

дованию; 

• требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, са-

нузлов, мест личной гигиены); 

• требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных ка-

бинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учи-
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тельской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической раз-

грузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

• строительных норм и правил; 

• требований пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников об-

разовательных учреждений; 

• требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной се-

ти и технических средств организации дорожного движения в местах располо-

жения общеобразовательных учреждений; 

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооруже-

ний, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразова-

тельных учреждениях; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного досту-

па обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объ-

ектам инфраструктуры образовательного учреждения). 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, пи-

тания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и ком-

фортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

    Образовательное учреждение, имеет необходимые для обеспечения обра-

зовательной (в том числе детей инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья), административной и хозяйственной деятельности: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельно-

стью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), 

музыкой, и изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованной чи-

тальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 
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• актовый зал, спортивные сооружения (стадион, спортивная площадка, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещение для медицинского персонала; 

• санузлы, места личной гигиены; 

• полные комплекты технического оснащения и оборудования всех пред-

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, карт-

риджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искус-

ства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, но-

сители цифровой информации); 

• мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджет-

ных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финан-

совых средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени 

основного общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использова-

нием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и тра-

диционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 

ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультиплика-

ции; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения рас-

пространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техноло-

гиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), и та-

ких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 
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• формирования личного опыта применения универсальных учебных дей-

ствий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие эко-

логического мышления и экологической культуры; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

• наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при-

менением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде об-

разовательного учреждения; 

• проектирования и организации своей индивидуальной и групповой дея-

тельности, 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 медиа-ресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учеб-

ных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточ-

ных и итоговых результатов; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ-

лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождени-

ем; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения; 

• организации качественного горячего питания, медицинского обслужива-

ния и отдыха обучающихся. 
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Оценка материально-технических условий реализации основной  

образовательной программы 
 

№ 

п/п 

Требования ФГОС,  

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными ра-

бочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

недостаточно 

2 Лекционные аудитории нет 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

имеется 

4 Необходимые для реализации учебной и вне-

урочной деятельности лаборатории и мастерские 
недостаточно 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение9 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебно-

го (предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, про-

граммно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

обеспечиваются 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содер-

жанию учебного предмета: … 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информа-

ционно-коммуникационные средства 

Создаётся банк 

данных 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 
имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель) обновляется  

                                           
9 Основанием являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании образова-

тельной деятельности, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. 

№ 277; Перечень учебного оборудования (Письмо департамента государственной политики в сфере образования 

«О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» от 

01.04.2005 г. № 03-417); Перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами ОУ, разработанными с учё-

том особенностей ООП образовательного учреждения. 
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согласно плану 

2. Компоненты 

оснащения мето-

дического кабине-

та основной школы 

2.1. Нормативные документы феде-

рального, регионального и муници-

пального уровней, локальные акты 

 

имеются 

2.2. Документация ОО имеется 

2.3. Комплекты диагностических мате-

риалов 

Создаётся банк 

данных, исполь-

зуются ресурсы 

системы 

СтатГрад, ФИС 

ОКО 

2.4. Базы данных ЕГЭ, ГИА-9, 

СтатГрад, ФИС 

ОКО 

2.5. Материально-техническое оснаще-

ние 

обновляется 

согласно  

графику 

 

Имеются помещения для осуществления образовательного процесса, актив-

ной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающих-

ся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и вне-

урочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

2.5. Информационно-методические условия реализации основной  

образовательной программы основного общего образования 
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается от-

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных ин-

формационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-

ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных 
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и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответ-

ствии со следующей иерархией: 

− единая информационно-образовательная среда страны; 

− единая информационно-образовательная среда региона; 

− информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

− предметная информационно-образовательная среда; 

− информационно-образовательная среда УМК; 

− информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

− информационно-образовательная среда элементов УМК. 
 

Основными элементами ИОС являются: 

− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

− информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носи-

телях; 

− информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструкту-

ра; 

− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирова-

ние и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать со-

временным 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 взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистан-

ционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управле-

ния.  
 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 
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− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек-

ста; 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, телескопи-

ческие 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, скани-

рование); 

− создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, род-

ства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с про-

ведением рукой произвольных линий; 

− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-

провождения 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 Ин-

тернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интер-

нет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образователь-

ного учреждения; 

− поиска и получения информации; 

− использования источников информации на бумажных и цифровых носи-

телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

− вещания (подкастинга), использования носимых аудио, видео устройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

− общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

− создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядно-

го представления и анализа данных; 

− включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использова-
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нием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и тра-

диционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

− исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при-

менением традиционных народных и 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 рас-

пространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техноло-

гиях 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; 

− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде об-

разовательного учреждения; 

− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступле-

ний, дискуссий, экспериментов); 

− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресур-

сов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учеб-

ных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ-

лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождени-

ем; 

− выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
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Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер моно-

хромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая ви-

деокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компь-

ютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики 

с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микро-

скоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные ин-

струменты; 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 планиро-

вания деятельности; графический редактор для обработки растровых изображе-

ний; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкаль-

ный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор зву-

ка; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); ре-

дактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; вир-

туальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-

лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; ре-

дактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддерж-

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка рас-

порядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образова-

тельного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: раз-

мещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анали-

за,  географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обу-

чающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется ме-

тодическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа-

коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; элек-

тронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 
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Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования в соответствие с тре-

бованиями Стандарта. 

 

2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

реализации основной образовательной программы основного  

общего образования 
 

Интегративным результатом выполнения требований основной образова-

тельной программы образовательной организации является создание и поддер-

жание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника-

тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Создан-

ные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию преду-

смотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организацион-

ную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образователь-

ной программы образовательной организации, характеризующий систему усло-

вий, содержит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических усло-

вий и ресурсов; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой систе-

мы условий; 

− систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной анали-

тико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов ре-

ализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного про-

цесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си-

стемы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки Сроки  

контроля 

Объект  

контроля 

Ответ-

ственный 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1. Формирование банка нор-

мативно-правовых доку-

ментов сопровождения 

ФГОС ООО федерально-

го, регионального, муни-

ципального и школьного 

уровней, ознакомление с 

документами всех участ-

ников образовательного 

процесса 

По мере по-

ступления 

По мере по-

ступления 
По мере по-

ступления 
По мере по-

ступления 
По мере по-

ступления 
Ежегодно 

(конец ав-

густа) 

Изменения в 

ООП ООО, 

утвержден-

ные педаго-

гическим 

советом №1 

Замести-

тели ди-

ректора, 

директор 

2. Внесение соответствую-

щих изменений в локаль-

ные акты школы, разра-

ботка новых локальных 

актов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, доведение их до 

сведения всех заинтересо-

ванных лиц 

По мере по-

ступления 
По мере по-

ступления 
По мере по-

ступления 
По мере по-

ступления 
По мере по-

ступления 
Ежегодно 

(по мере 

утвержде-

ния) 

Решения  

педагогиче-

ских  сове-

тов 

директор 

3. Внесение изменений в 

должностные инструкции 

работников школы в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС ООО и новыми та-

рифно- квалификацион-

ными характеристиками 

По мере вне-

сения изме-

нений 

По мере по-

ступления 
По мере по-

ступления 
По мере по-

ступления 
По мере по-

ступления 
По мере 

внесения 

изменений 

Должност-

ные ин-

струкции 

директор 

4. Внесение изменений в ма-

кет договора между роди-

По мере вне-

сения изме-

По мере по-

ступления 
По мере по-

ступления 
По мере по-

ступления 
По мере по-

ступления 
По мере 

внесения 

Образец до-

говора 

Директор, 

ответ-
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телями, школой и учреди-

телем, закрепляющего 

права и обязанности всех 

участников образователь-

ного процесса в условиях 

внедрения ФГОС ООО 

нений изменений ственная 

за работу 

с кадрами 

5. Разработка, согласование 

и утверждение основной 

образовательной про-

граммы основного общего 

образования (далее – ООП 

ООО) 

    Август   ООП ООО Зам. дир 

по УМР, 

ВР, УВР, 

АХР 

7. Решение органа государ-

ственно-общественного 

управления (управляюще-

го совета, попечительско-

го совета): 

 - о введении в общеобра-

зовательном учреждении 

ФГОС ООО; 

- об утверждении ООП 

ООО; 

- о рассмотрении обнов-

лённой нормативно-

правовой базы школы 

По мере по-

ступления 
По мере по-

ступления 
По мере по-

ступления 
По мере по-

ступления 
По мере по-

ступления 
По мере 

поступле-

ния 

Протокол 

УС школы 

Ответ-

ственный 

за работу 

стартеги-

ческой 

комиссии 

УС 

II. Организационно–управленческое направление 

1. Проведение самооценки 

готовности школы к реа-

лизации ФГОС ООО 

Август 2019 Август 2020 Август 2021 Август 2022 Август 2023 Ежегодно 

август 

Акты готов-

ности 

Зам. ди-

ректора 

по ВР, 

УВР, 

АХР 

2. Педагогические советы по ЕЖЕГОДНО ЕЖЕГОДНО ЕЖЕГОДНО ЕЖЕГОДНО ЕЖЕГОДНО ЕЖЕГОД- Протокол Зам. ди-
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темам, связанными с реа-

лизацией ФГОС 

Январь Январь Январь Январь Январь НО Январь педагогиче-

ского совета 

ректора 

по УВР 

4. Отработка оптимальной 

для ОУ модели организа-

ции образовательного 

процесса: учебной и вне-

урочной деятельности с 

учётом методических ре-

комендаций, нормативных 

требований и социального 

запроса родителей обуча-

ющихся 

ЕЖЕГОДНО 

Февраль-

март 

ЕЖЕГОДНО 

Февраль-

март 

ЕЖЕГОДНО 

Февраль-

март 

ЕЖЕГОДНО 

Февраль-

март 

ЕЖЕГОДНО 

Февраль-

март 

ЕЖЕГОД-

НО Фев-

раль-март  

Модель ор-

ганизации 

ОП 

Зам. ди-

ректора 

по ВР, 

УВР, 

АХР 

5. Организация постоянно 

действующих «переговор-

ных площадок» для орга-

низации взаимодействия 

участников образователь-

ного процесса (сайт, бло-

ги, форумы, собрания, со-

вещания, информацион-

ные стенды, баннеры, пе-

чатные издания и пр.) 

Февраль-

апрель 

Февраль-

апрель 

Февраль-

апрель 

Февраль-

апрель 

Февраль-

апрель 

Ежегодно Опросы  

участников 

ОП 

Зам. ди-

ректора 

по ВР, 

УВР, 

АХР 

7. Подготовка и утвержде-

ние обоснованного списка 

учебников для реализации 

ФГОС ООО. 

Формирование заявки на 

обеспечение МБОУ СОШ 

№ 6 учебниками и учебно-

методическими пособия-

ми в соответствии с феде-

ральным перечнем 

Корректиру-

ется по мере 

необходимо-

сти 

Корректиру-

ется по мере 

необходимо-

сти 

Корректиру-

ется по мере 

необходимо-

сти 

Корректиру-

ется по мере 

необходимо-

сти 

Корректиру-

ется по мере 

необходимо-

сти 

Корректи-

руется по 

мере необ-

ходимости 

Список 

учебников, 

заявка 

Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

библио-

текарь 
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8. Формирование и утвер-

ждение плана-графика по-

вышения квалификации 

педагогических и руково-

дящих работников по 

ФГОС  

Август –  

сентябрь 

Август –  

сентябрь 

Август –  

сентябрь 

Август –  

сентябрь 

Август –  

сентябрь 

Ежегодно Перспектив-

ный план 

прохожде-

ния  курсов 

ПК 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

9. Разработка, согласование 

и утверждение учебного 

плана школы на основе 

ФГОС ООО  

Август Август Август Август Август Ежегодно Учебный 

план школы 

на основе 

ФГОС ООО 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

10. Разработка и утверждение 

рабочих программ по 

предметам и курсам учеб-

ного плана на основе 

ФГОС ООО и внеурочной 

деятельности с учётом 

формирования прочных 

универсальных учебных 

действий обучающихся 

(далее – УУД) 

Август Август Август Август Август Ежегодно Перечень 

рабочих 

программ 

Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

ВР 

13. Разработка плана методи-

ческого сопровождения 

реализации ФГОС ООО в 

ОО (План методической 

работы) 

Август Август Август Август Август Ежегодно План мето-

дической 

работы 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

14. Разработка плана ВШК с 

включением мероприятий 

по контролю за ходом ре-

ализации ФГОС ООО 

Август Август Август Август Август Ежегодно План ВШК Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

ВР, АХР 

16. Организация  школьного 

мониторинга результатов 

освоения обучающимися 

Апрель – 

май  

Апрель – 

май 
Апрель – 

май 
Апрель – 

май 
Апрель – 

май 
Ежегодно Результаты 

контроль-

ных работ 

Зам. ди-

ректора 

по ВР, 
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по ООП ООО по трём со-

ставляющим: результаты 

овладения основными 

предметными знаниями, 

универсальными учебны-

ми действиями и личност-

ные результаты 

УВР 

17. Отработка форм, опреде-

ление ответственных и 

сроков представления 

внутришкольной отчётно-

сти о ходе реализации 

плана-графика основных 

мероприятий  ФГОС ООО 

МБОУ СОШ  

Согласно 

плану ВШК 

Согласно 

плану ВШК 

Согласно 

плану ВШК 

Согласно 

плану ВШК 

Согласно 

плану ВШК 

Согласно 

плану 

ВШК 

Отчеты о 

выполнении 

мероприя-

тий 

Зам. ди-

ректора 

по ВР, 

УВР, 

АХР 

III. Кадровое обеспечение 

1. 1.1. Анализ кадрового 

обеспечения ФГОС ООО. 

1.2. Создание условий для 

комплексного взаимодей-

ствия школы с образова-

тельными учреждениями, 

обеспечивающими воз-

можность восполнения 

недостающих кадровых 

ресурсов 

Август 

 

 

Август Август Август Август Ежегодно Информация 

о кадровом 

обеспечении 

ФГОС ООО 

Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

ответ-

ственный 

за работу 

с кадрами 

2. Осуществление подбора 

педагогических кадров, 

способных обеспечить ре-

ализацию ООП ООО  

Май Май Май Май Май Ежегодно Данные по 

распределе-

нию часов 

Директор, 

зам. ди-

ректора 

по УВР 

3. Освоение и эффективное 

использование в образова-

Системати-

чески, с мо-

Системати-

чески, с мо-

Системати-

чески, с мо-

Системати-

чески, с мо-

Системати-

чески, с мо-

Ежегодно График по-

сещения ка-

Зам. ди-

ректора 
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тельном процессе всеми 

педагогами 5-9-х  классов  

учебно-лабораторного, 

спортивного, интерактив-

ного учебного оборудова-

ния, полученного школой 

в рамках реализации Ком-

плекса мер по модерниза-

ции системы общего обра-

зования 

мента полу-

чения 

мента полу-

чения 
мента полу-

чения 
мента полу-

чения 
мента полу-

чения 
бинетов, 

оборудован-

ных интер-

активными 

досками 

по ВР, 

УВР, 

АХР 

4. Создание  условий: 

4.1.  Прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогических и руково-

дящих работников, участ-

вующих в  введении 

ФГОС ООО; 

4.2.  Участия педагогов 

школы в работе проблем-

ных семинаров, конфе-

ренций, площадок успеш-

ности, проведении мастер- 

классов по вопросам реа-

лизации ФГОС ООО 

В соответ-

ствии с пла-

ном- графи-

ком повы-

шения ква-

лификации 

педагогиче-

ских и руко-

водящих ра-

ботников по 

ФГОС ООО  

 

 

В соответ-

ствии с пла-

ном- графи-

ком повы-

шения ква-

лификации 

педагогиче-

ских и руко-

водящих ра-

ботников по 

ФГОС ООО  

В соответ-

ствии с пла-

ном- графи-

ком повы-

шения ква-

лификации 

педагогиче-

ских и руко-

водящих ра-

ботников по 

ФГОС ООО  

В соответ-

ствии с пла-

ном- графи-

ком повы-

шения ква-

лификации 

педагогиче-

ских и руко-

водящих ра-

ботников по 

ФГОС ООО  

В соответ-

ствии с пла-

ном- графи-

ком повы-

шения ква-

лификации 

педагогиче-

ских и руко-

водящих ра-

ботников по 

ФГОС ООО  

Ежегодно Методиче-

ские кален-

дари 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

6. Организация индивиду-

ального консультирования 

педагогов по вопросам 

подготовки к реализации 

ФГОС ООО с целью орга-

низации диагностики об-

разовательных потребно-

стей и профессиональных 

По плану 

методиче-

ской работы 

По плану 

методиче-

ской работы 

По плану 

методиче-

ской работы 

По плану 

методиче-

ской работы 

По плану 

методиче-

ской работы 

Ежегодно Мониторинг 

методиче-

ской актив-

ности 

Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

ВР,  АХР 
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затруднений работников 

ОО 

7. Проведение комплексных 

мониторинговых исследо-

ваний результатов образо-

вательного процесса и 

эффективности инноваций 

По плану 

ВШК 

Апрель – 

май 

Апрель – 

май 

Апрель – 

май 

Апрель – 

май 

Ежегодно Отчеты по 

МИП 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

8. Обобщение инновацион-

ного опыта ОО 

Апрель – 

май 

Апрель – 

май 

Апрель – 

май 

Апрель – 

май 

Апрель – 

май 

Ежегодно Отчеты по 

МИП 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

IV. Финансово-экономическое обеспечение 

1. Внесение изменений и до-

полнений в  муниципаль-

ное задание  учредителя  

по оказанию муниципаль-

ных образовательных 

услуг (далее ‒ муници-

пальное задание) в соот-

ветствии с требованиями 

п. 23 ФГОС ООО 

По плану По плану По плану По плану По плану Ежегодно Новое изло-

жение му-

нипального 

задания 

Зам. ди-

ректора 

по АХР 

2. Формирование заявки на 

материальное и техниче-

ское оснащение учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских, лингафонного 

кабинета, школьной биб-

лиотеки, актового и хо-

реографического залов, 

спортивных сооружений, 

помещений для питания и 

медицинского обслужива-

ния, санитарно-бытового 

При воз-

можности 

финансиро-

вания 

При воз-

можности 

финансиро-

вания 

При воз-

можности 

финансиро-

вания 

При воз-

можности 

финансиро-

вания 

При воз-

можности 

финансиро-

вания 

Ежегодно Заявка мате-

риальное и 

техническое 

оснащение 

Зам. ди-

ректора 

по АХР 
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назначения в соответствии 

с материально- техниче-

скими условиями реали-

зации ООП ООО 

3. Формирование заявки на 

закупку печатных и 

электронных образова-

тельных ресурсов по всем  

предметам и курсам учеб-

ного плана ООП ООО  в 

соответствии с ФГОС 

По мере 

необходимо-

сти 

По мере 

необходимо-

сти 

По мере 

необходимо-

сти 

По мере 

необходимо-

сти 

По мере 

необходимо-

сти 

Ежегодно Заявка на 

закупку пе-

чатных и 

электрон-

ных образо-

вательных 

ресурсов 

Зав. биб-

лиотекой 

4. Определение объёма рас-

ходов  на обеспечение 

финансирования за счёт 

средств учредителя теку-

щего и капитального ре-

монта в соответствии с 

нормами СанПиН, прави-

лами безопасности  и по-

жарной безопасности, 

требованиями к матери-

ально-техническим усло-

виям реализации ООП 

ООО 

По плану По плану По плану По плану По плану Ежегодно План финан-

сово- хозяй-

ственной 

деятельно-

сти 

Зам. ди-

ректора 

по АХР 

5. Составление плана фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности школы  

Сентябрь –

август 

Сентябрь –

август 
Сентябрь –

август 
Сентябрь –

август 
Сентябрь –

август 
Ежегодно План финан-

сово- хозяй-

ственной 

деятельно-

сти 

Зам. ди-

ректора 

по АХР 

7. Внесение изменений и до-

полнений в локальные ак-

ты школы, регламентиру-

Сентябрь –

август 

Сентябрь –

август 
Сентябрь –

август 
Сентябрь –

август 
Сентябрь –

август 
Ежегодно План финан-

сово- хозяй-

ственной 

Зам. ди-

ректора 

по АХР, 
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ющие установление зара-

ботной платы работникам 

школы, в т. ч. стимулиру-

ющих надбавок и доплат, 

порядка и размеров пре-

мирования.  Заключение 

дополнительных соглаше-

ний к трудовым догово-

рам с педагогическими 

работниками 

деятельно-

сти 

ответ-

ственный 

за работу 

с кадрами 

V. Материально-техническое обеспечение 

1. Организация внутриш-

кольного мониторинга по 

вопросу соответствия ма-

териально-технических 

условий реализации ООП 

ООО требованиям п. 24 

ФГОС ООО  

Сентябрь –

август 

Сентябрь –

август 
Сентябрь –

август 
Сентябрь –

август 
Сентябрь –

август 
Ежегодно План финан-

сово- хозяй-

ственной 

деятельно-

сти 

Зам. ди-

ректора 

по АХР 

2. Разработка и утверждение 

плана-графика основных 

мероприятий по приведе-

нию материально- техни-

ческих условий школы в 

соответствие с требовани-

ями п. 24 ФГОС ООО 

Май –

сентябрь 

Май –

сентябрь 

Май –

сентябрь 

Май –

сентябрь 

Май –

сентябрь 

Ежегодно План-график 

основных 

мероприя-

тий по при-

ведению ма-

териально-

технических 

условий 

школы в со-

ответствие с 

требования-

ми п. 24 

ФГОС ООО 

Зам. ди-

ректора 

по АХР 

3. Установка автоматизиро- В соответ- При воз- При воз- При воз- При воз- Ежегодно План-график Зам. ди-
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ванных рабочих мест для 

педагогических работни-

ков, оснащение лекцион-

ных аудиторий, лаборато-

рий, студий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ствии с пла-

ном- графи-

ком основ-

ных меро-

приятий по 

приведению 

материаль-

но- техниче-

ских условий 

школы в со-

ответствии с 

требования-

ми  п. 24 

ФГОС ООО 

на 2020-2024 

гг. 

можности 

финансиро-

вания  

можности 

финансиро-

вания 

можности 

финансиро-

вания 

можности 

финансиро-

вания 

(при воз-

можности 

финанси-

рования) 

основных 

мероприя-

тий по при-

ведению ма-

териально-

технических 

условий 

школы в со-

ответствие с 

требования-

ми  

п.24 ФГОС 

ООО 

 

ректора 

по АХР 

4. Паспортизация кабинетов Август 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь Сентябрь Сентябрь Ежегодно 

 

Результаты 

проверок 

Зам. ди-

ректора 

по АХР, 

УВР 

VI. Психолого-педагогическое обеспечение 

1. Обеспечение комплекто-

вания квалифицирован-

ными кадрами психоло-

го-педагогической служ-

бы школы 

Май – август Май –

сентябрь 

 

Май –

сентябрь 
Май –

сентябрь 
Май –

сентябрь 
Ежегодно 

 

Работа пси-

холого- пе-

дагогиче-

ской службы 

школы 

Педагог-

психолог 

2. Разработка и утвержде-

ние плана основных ме-

роприятий по созданию в 

школе психолого- педа-

гогических условий реа-

лизации ООП ООО в со-

Май –

сентябрь 
 

Май –

сентябрь 

 

Май –

сентябрь 
Май –

сентябрь 
Май –

сентябрь 
Ежегодно 

 

Работа пси-

холого- пе-

дагогиче-

ской службы 

школы 

Педагог-

психолог 
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ответствии с требования-

ми п. 25 ФГОС ООО  

3. Обеспечение преем-

ственности содержания и 

форм организации обра-

зовательного процесса по 

отношению к начальной 

ступени общего образо-

вания 

Май –

сентябрь 
 

Май –

сентябрь 

 

Май –

сентябрь 
Май –

сентябрь 
Май –

сентябрь 
Ежегодно 

 

Работа пси-

холого- пе-

дагогиче-

ской службы 

школы 

Педагог-

психолог, 

классные 

руково-

дители, 

учителя-

предмет-

ники бу-

дущих 5-х 

классов 

4. Развитие вариативности 

направлений и форм пси-

холого-педагогического 

сопровождения участни-

ков образовательного 

процесса 

Май –

сентябрь 
 

Май –

сентябрь 

 

Май –

сентябрь 
Май –

сентябрь 
Май –

сентябрь 
Ежегодно 

 

Работа пси-

холого- пе-

дагогиче-

ской службы 

школы 

Педагог-

психолог 

5. Формирование и разви-

тие психолого- педагоги-

ческой компетентности 

обучающихся, педагоги-

ческих и административ-

ных работников, роди-

тельской общественности 

Май –

сентябрь 
 

Май –

сентябрь 

 

Май –

сентябрь 
Май –

сентябрь 
Май –

сентябрь 
Ежегодно 

 

Работа пси-

холого- пе-

дагогиче-

ской службы 

школы 

Педагог-

психолог 

6. Обеспечение диверсифи-

кации уровней психоло-

го-педагогического со-

провождения участников 

образовательного про-

цесса 

Май –

сентябрь 
 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Ежегодно 

 

Работа пси-

холого- пе-

дагогиче-

ской службы 

школы 

Педагог-

психолог 

7. Организация образова- Сентябрь – Сентябрь – Сентябрь – Сентябрь – Сентябрь – Ежегодно Работа пси- Педагог-
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тельного процесса с учё-

том специфики возраст-

ного психофизического 

развития обучающихся, в 

т. ч. особенности перехо-

да из младшего школьно-

го возраста в подростко-

вый 

август август август август август  холого- пе-

дагогиче-

ской службы 

школы 

психолог 

VII. Информационно-образовательная среда 

1. Организация  внутриш-

кольного мониторинга по 

вопросу соответствия 

информационно-

образовательной среды 

образовательного учре-

ждения требованиям п. 

26 ФГОС ООО  

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Ежегодно 

 

План ВШК Директор, 

все заме-

стители, 

все спе-

циалисты 

2. Разработка и утвержде-

ние плана-графика ос-

новных мероприятий по 

созданию современной  

информационно- образо-

вательной среды, учебно-

методического и инфор-

мационного обеспечения 

ООП ООО  

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Ежегодно 

 

План ВШК Директор, 

все заме-

стители, 

все спе-

циалисты 

3. Обеспечение функциони-

рования информационно-

образовательной среды  

школы в соответствии с 

законодательством РФ 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Ежегодно 

 

План ВШК Директор, 

все заме-

стители, 

все спе-

циалисты 

4. Обеспечение эффектив- Сентябрь – Сентябрь – Сентябрь – Сентябрь – Сентябрь – Ежегодно Графики ра- Директор, 
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ного использования ин-

формационно-

образовательной среды 

школы: 

4.1. Повышение компе-

тентности сотрудников 

школы в решении про-

фессиональных задач с 

применением ИКТ; 

4.2. Наличие в школе 

служб поддержки приме-

нения ИКТ 

май май май май май  боты в ка-

бинетах, 

оснащенных 

интерактив-

ными ком-

плексами  

все заме-

стители, 

все спе-

циалисты 

5. Обеспечение наличия в 

школе информационно-

библиотечного центра, 

читального зала, учебных 

кабинетов, лабораторий и 

студий, административ-

ных помещений, школь-

ного сервера, школьного 

сайта, внутренней (ло-

кальной) сети, внешней 

(в том числе глобаль-

ной) сети, имеющих со-

временные характеристи-

ки оснащения 

Сентябрь – 

май 

Май –

сентябрь 

 

Май –

сентябрь 

 

Май –

сентябрь 

 

Май –

сентябрь 

 

Ежегодно 

(при воз-

можности 

финанси-

рования) 

План-график 

основных 

мероприя-

тий по при-

ведению ма-

териально-

технических 

условий 

школы в со-

ответствие с 

требования-

ми п. 24 

ФГОС ООО 

Зам. ди-

ректора 

по АХР 

7. Обеспечение укомплек-

тованности школы  пе-

чатными и электронными 

информационно- образо-

вательными ресурсами по 

всем предметам учебного 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь –

август 

Сентябрь –

август 

Сентябрь –

август 

Сентябрь –

август 

Ежегодно 

(при нали-

чии финан-

сов) 

Информация 

об обеспе-

чении уком-

плектован-

ности шко-

лы  печат-

Зав. биб-

лиотекой 
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плана ными и 

электрон-

ными ин-

формацион-

но- образо-

вательными 

ресурсами 

по всем 

предметам 

учебного 

плана   

 


