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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
           Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 
представлен в  виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических процедур, 
а также предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 
форм аттестации (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).  
                Основная образовательная программа основного общего образования 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 
образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена 
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается с 
учётом особенностей МБОУ «Краснооктябрьская СШ» как типа и вида образовательного 
учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 
процесса. 

Основная образовательная программа является программой развития школы. Данная 
программа является отдельным модулем Образовательной программы МБОУ «Краснооктябрьская 
СШ»  и отражает переход на новые стандарты образования - ФГОС ООО, который будет 
происходить поэтапно. 

ООП ООО школа может реализовывать как в очной форме, так и с применением  
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Дистанционные 
образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые в  основном с 
применением информационно – коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Электронное обучение – организация 
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно – 
телекоммуникационных  сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

При организации  дистанционного обучения разрешены следующие основные 
образовательные платформы: Российская электронная школа,  Московская электронная школа, 
Телеканал «Мособртв», Профориентационный портал «Билет в будущее», Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,  Сервис «Яндекс.Учебник», Сервис «ЯКласс», 
Образовательная платформа «Учи.ру»,  Сдам ГИА: Решу ЕГЭ, Платформа новой школы, 
 Электронные версии УМК от издательства «Просвещение», Система «Маркетплейс 
образовательных услуг», Онлайн-платформа «Мои достижения»,  Платформа для проведения 
олимпиад и курсов «Олимпиум», Всероссийский образовательный проект «Урок цифры», 
Платформы новой школы от Сбербанка, Курсы от образовательного фонда «Талант и успех» на 
платформе «Сириус. Онлайн» и другие. 

Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://mosobr.tv/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
http://www.pcbl.ru/
http://www.pcbl.ru/
https://media.prosv.ru/
https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://olimpium.ru/
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Назначение Программы 

Основная образовательная программа основного общего образования нацелена на 
обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья, 2022 года реализуется с шестого по девятый классы. 
 

Цели образовательной программы 

1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья; 
 

2. Создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 
использования ресурсов образовательного учреждения и общества в социально-
экономических реалиях деревни и в соответствии с программой развития школы . 

                                                                      Задачи программы 
 

• Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта; 
• Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 
• Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного 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 организации 
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, их профессиональных склонностей через 
систему  секций,   кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 
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• Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога,  
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования; 

• Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой основного 
общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного подхода, 
который предполагает: 

• Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• Формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

• Ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• Признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 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; 

• Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

•  
Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Федеральном  законе «Об образовании в РФ»: 

• гуманистический характер образования; 
  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
 • содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от      
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
 

Программа адресована 
Учащимся и родителям 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 
результатов; 
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- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

Администрации 
-  для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 
условий и результатов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 
формируется с учётом: 

государственного заказа: 
- создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 
государственными стандартами; развитие творческой,   конкурентоспособной, общественно-
активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 
 
социального заказа: 
  - организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

                    - обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
                     - обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 
                     - воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 
- возможность получения качественного образования; 
- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
- сохранение здоровья. 

Особенности Характеристика, приобретаемых учебных навыков 

Переход от учебных действий, характерных 
для начальной школы к овладению этой 
учебной деятельностью на ступени основной 
школы, к новой внутренней позиции 
обучающегося 

направленность на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных 
целей, освоение и самостоятельное осуществление 
контрольных и оценочных действий, инициативу в 
организации учебного сотрудничества; 

Осуществление качественного 
преобразования учебных действий и переход 
к развитию способности проектирования 
собственной учебной деятельности и 
построение жизненных планов во временной 
перспективе 

развитие рефлексии общих способов действий и 
возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области; моделирование, контроль, 
оценка и проектирование учебной деятельности 
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         Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические 
особенности развития детей 11—15 лет, связанные с переходом в основную школу. Переход 
обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка — 
началом перехода от детства к взрослости (возникновение и развитие самосознания), а 
также внутренней переориентацией подростка от правил и ограничений, связанных с 
моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

В связи с этим необходим постоянный контакт с родителями, для оказания методической и 
психолого-педагогической поддержки родительской общественности в деле воспитания 
подрастающего поколения, выработки единых подходов в достижении общих учебно-
воспитательных целей. 

ООП ООО МБОУ «Краснооктябрьская СШ»  создана с учетом особенностей и традиций 
учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 
интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Основная образовательная программа содержит следующие основные компоненты: 
1. Пояснительная записка 
2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
4. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования 
5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
6. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы. 
7. Учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график. 
8. Система условий реализации основной образовательной программы. 

формирование научного типа мышления ориентирует его на общекультурные образцы, 
нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром 

овладение коммуникативными средствами и 
способами организации кооперации и 
сотрудничества 

развитие учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками 

изменение формы организации учебной 
деятельности и учебного сотрудничества 

лабораторно-семинарская, лекционно-
лабораторная исследовательская деятельность 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО 
1.2.1. Личностные результаты. 
В результате освоения основной образовательной программы основного общего образования 
будут сформированы: 
 

1) чувство российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России;  

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества;  

 чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2)  ответственное отношение к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде; 

3) целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоены социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

6) развито моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора,  

сформированы нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 
отношение к собственным поступкам; 

7) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоены правила индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правила поведения на транспорте и на дорогах; 

9) основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления, развит опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развито эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
1.2.1. Метапредметные  результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования: 
В результате освоения основной образовательной программы основного общего образования 
выпускник научится: 

1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
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задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

2) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 

7) создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

8) переосмысливать почитанное; 
9) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 

10) уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) быть компетентным в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (далее ИКТ- компетенции); овладеет культурой активного пользования словарями и 
другими поисковыми системами; 

12) развивать свое экологическое мышление, уметь применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 
1.2.3.  Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 
 
1.2.3.1. Русский язык и литература 
 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 
человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 
традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 
с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
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единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования предметными результатами изучения предмета «Русский язык» являются: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 
письменной коммуникации): 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования: 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 
этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по русскому языку основной 
школы: 
Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 
доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность  
Аудирование  
Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 
логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 
аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 
устной форме; 
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• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 
числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 
аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных текстов и 
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 
её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 
Говорение  
Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 
характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 
(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 
общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 
событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 
Письмо 
Выпускник научится: 



12 
 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) 
в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
Текст 
Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 
речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учётом требований к построению связного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 
деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 
жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор 
как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 
стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 
рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты художественной литера-туры с точки зрения специфики 
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 
учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 
стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 
общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 
дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 
Общие сведения о языке  
Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 
развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. Выпускник получит 
возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 
также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 
оценивать 
их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
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• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 
слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 
слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 
слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 
употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств 
в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 
словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности. 
Морфология 
Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 
речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
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Синтаксис 
Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
Правописание: орфография и пунктуация  
Выпускник научится: 

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

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 
носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 
народов России и мира. 

 
1.2.3.2. Литература: 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 
1) осознание значимости чтения и изучения 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; 
Выпускник научится: 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 
как особого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 
мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение; 

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

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы : 
Устное народное творчество 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 
русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 
черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях; 
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 
идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
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• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 
 Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература  
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и вступать в диалог 
с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки 

и презентации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

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

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 

Родной язык (русский) и родная литература (русская) 
 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 
 
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
 
приобщение к литературному наследию своего народа; 
 
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 
 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 
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владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
 
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 
 
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" должны 
отражать: 
 
Родной язык (русский): 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального 
и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 
речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 
к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
 
Родная литература (русская): 

1) 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры; 
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4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение; 

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

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

1.2.3.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык. 
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 
взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 
социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 
письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 
отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 
изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по иностранному языку основной 
школы 

Иностранный язык (французский) 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
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Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/ план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование  
Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского 
языка.  
Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи  
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами языка в соответствии с коммуникативной задачей 
в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные 
(в утвердительной и отрицательной форме); 
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— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 
— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество; 
— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временных формах; 
— глаголы в формах страдательного залога; 
— различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

— условные предложения реального характера; 
— модальные глаголы и их эквиваленты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения;; 
• распознавать в речи предложения с конструкциями;; 
• распознавать в речи условные предложения нереального характера; 
• использовать в речи глаголы во временных формах;; 
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

 
Иностранный язык (немецкий) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
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 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

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

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 

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

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

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

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 
30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

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

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

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

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

 распознавать и образовывать родственные слова в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 
в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским языком, по словообразовательным 
элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами; 

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

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

 распознавать и употреблять в речи местоимения: притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 
и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени; цели; условия; 
определительными с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
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 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
                                                Второй иностранный язык (французский) 
 

Планируемые результаты освоения французского языка 
(как второго иностранного языка) 

Личностные:  
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
 • осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 • стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации;  
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность;  
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности;  
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли;  
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке.  
Предметные: 
В коммуникативной сфере 
говорении:  • начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя;  
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала;  
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
 • сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
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характеристику персонажей; 
аудировании: • воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 • воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 
 • воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ 
необходимую информацию;  
чтении: • читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания;  
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 
и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение;  
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации;  
письменной речи: • заполнять анкеты и формуляры; 
 • писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
 • составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности. Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
 • адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах;  
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 
предложений на смысловые группы; 
 • распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик клише речевого этикета);  
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  • 
понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; 
 • распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 
явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 
 • знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  
Социокультурная компетенция: • знание национально-культурных особенностей речевого и 
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
 • распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 
языка; 
 • знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); • знакомство с 
образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  
В познавательной сфере 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
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грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания);  
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
 • умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); • владение 
способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.   
В ценностно-ориентационной сфере 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителя- ми 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 
 • представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации;  
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах.  
 В эстетической сфере 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; • 
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка;  
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 
музыке, литературе.   
В трудовой сфере 
 • умение рационально планировать свой учебный труд;  
• умение работать в соответствии с намеченным планом.  
 В физической сфере • стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 
спорт) 
 
                                                      Второй иностранный язык (немецкий) 

Изучение учебного предмета обеспечивает: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 
взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 
социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение 
и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
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 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.) 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
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Выпускник научится: 

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

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 
30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

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

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
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 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

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

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 
в пределах тематики основной школы; 
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 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 

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

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 
нереального характера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

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

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 
их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 
и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога; 
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с союзами; 



34 
 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 
 

1.2.3.4. Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 
жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 
воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 
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Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 
должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 
мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 
научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 
определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
Российском государстве. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по истории России, Всеобщей 
истории основной школы 

История Древнего мира 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира; 

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

• раскрывать характерные, существенные черты: 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 чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 
истории.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
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• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 
обществ в мировой истории. 
История Средних веков  
Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 
на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 
о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений 
и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 
художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 
колонизации и др.; 

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

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
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(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.); 

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

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

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

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
Новейшая история  
Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 
других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 
изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 
различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 
ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 
культуры новейшей эпохи; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 
России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в 
ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 
других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI 
в. Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

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

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 
электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 
презентаций и др.; 
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• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края 
в ХХ — начале XXI в. 

Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 
области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 
роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по обществознанию основной 
школы 

Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 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 периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, 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 сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
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; 
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• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 
параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.  
Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 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 социальную информацию о 
государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 
системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 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 социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

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

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 
страны; 
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие 

в современном обществе; 
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 
России в мире.  
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Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной 
и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 
отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других 
людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению 
в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 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, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную 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 социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 
Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 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, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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; 
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 
Мир экономики. 
 Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
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• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 
экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 
государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 
процессы; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 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 системы и 

экономические явления, сравнивать их; 
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
• использовать статистические данные, отражающие экономические измене-ния в обществе; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 
потребителя; 
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• 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, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 
основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 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; 
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• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 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: 
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 
Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

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 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; 
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 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 условиях; 
• 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 
проблем.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 
жизни; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 
 
География. 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 
акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по географии основной школы 

Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 
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• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач. 

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

навигационных приборов; 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 
программ.  
Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 
условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 
географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 
Выпускник научится: 
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчёты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 
регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 
изучением населения. 

Материки, океаны и страны  
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 отдельных 
территорий; 
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 
• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний климата для 

отдельных регионов и стран; 
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 
Особенности географического положения России 
Выпускник научится: 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 
Население России  
Выпускник научится: 
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• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 
населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 
религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 
населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 
закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 
• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.  
Хозяйство России 
Выпускник научится: 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 
хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  
Районы России 
Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 
Россия в современном мире 
Выпускник научится: 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
1.2.3.5.  Математика и информатика 
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 
понимание роли информационных процессов в современном мире; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 
моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 
при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 
учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 
информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны 
отражать: 

Математика (включает в себя курс алгебры и геометрии). Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 
осознание роли математики в развитии России и мира; 
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 
решение логических задач; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 
оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; 
выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
сравнение чисел; 
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
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неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 
модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 
выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 
использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 
сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 
неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 
описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 
плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 
функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 
наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач 

из других учебных предметов; 
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 
умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 
языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 
теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 
массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события; 

решение простейших комбинаторных задач; 
определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
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наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 
закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 
оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 
решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 
основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права; 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по математике, алгебре, 
геометрии, информатике  основной школы. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать 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 письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 



50 
 

Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать 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 практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 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; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;применять 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 алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 
систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

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

свойства числовых неравенств; 
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• 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, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые 
функции Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами. 

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 решения 
математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 
контекстом из реальной жизни. 

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

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 
неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 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 
результаты 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 помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 
комбинаций. Выпускник    получит    возможность    научиться    некоторым    специальным    
приёмам решения комбинаторных задач. 
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Наглядная геометрия  
Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 
наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 
над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  
Выпускник получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 
точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 
• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
Измерение геометрических величин  
Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограм-мов, трапеций, кругов 
и секторов; 
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
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• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 
дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 
Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 
отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 
Векторы 
Выпускник научится: 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 
ИНФОРМАТИКА 
 Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического представления числовой 
информации. Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 
(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его 
словесным (литературным) описанием; 
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• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 
два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах; 
• познакомиться с двоичной системой счисления; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 
Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 
• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 
команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при 
выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполните-лями и записывать 
их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 
табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и вне её. 
Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными 
системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с 
использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 
• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 
космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 
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• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 
накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к 
оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 
источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
1.2.3.6.  Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 
или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по основам духовно-нравственной 
культуры народов России основной школы. 

История православной культуры земли Смоленской 
В результате изучения курса на базовом уровне ученик научится 

• характеризовать и объяснять основные понятия и сущность явлений данного курса; 
• анализировать и оценивать духовно-нравственные явления в контексте мировой, 

российской и региональной православной культурно-исторической традиции, организовывать 
отношения с окружающими людьми в соответствии с моральными и правовыми нормами 
российского общества. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  
Выпускник научится: 

• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 
оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить 
аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-
нравственными ценностями. 

• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 
участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 
словесный портрет героя. 

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 
личностей. 
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• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 
практических задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека. 
• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития. 
• Применять историко-культурологические и наиболее общие богословские знания в области 

православия в конкретных ситуациях; 
• Анализировать содержание Евангелия, некоторые сюжеты Ветхого Завета; значение и 

традиции православных праздников 
• Работать с историческими документами, картами, справочной литературой, 

первоисточниками для составления рефератов, докладов и других работ 
исследовательского характера, 

• Излагать и обосновывать свою точку зрения, опираясь на рекомендованную литературу. 
 

1.2.3.7. Естественно-научные предметы 
Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить: 
формирование целостной научной картины мира; 
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 
сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 
осознание значимости концепции устойчивого развития; 
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 
анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы" 
должны отражать: 

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

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 
строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
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средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 
катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 
среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 
целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по физике основной школы 

 
Механические явления 
Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 
волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая 
сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 
(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 



58 
 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-тура, удельная теплоёмкость вещества, 
удельная теплота плавления и парообразо-вания, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффи-циент полезного действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 
и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 
гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления  
Выпускник научится: 
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• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 
зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — 
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 
света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — 
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 
света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления 
при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия 
задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 
расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 
возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 
закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
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• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

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

Элементы астрономии  
Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца 

и планет относительно звёзд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 
звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, темпера-тура), соотносить 
цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 
мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые 
и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 
природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по биологии основной школы 

Живые организмы 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
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• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 
размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 
формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 
сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 
взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 
функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 
отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека. 

Общие биологические закономерности  
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Выпускник научится: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 
местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 
необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 
организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 
природе. Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 
биосфере; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 
языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 
мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 
веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 
от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 
их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 
лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по химии основной школы 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему 
химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 
долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 
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• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 
и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 
окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 
по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 
коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 
таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 
выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 
использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение вещества 

Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 
элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 
кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 
разного вида; 
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 
учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 
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• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 
полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику систем-ного анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 
важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 
(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 
теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 
химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 
(реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 
реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 
определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 
реакции; 
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 
индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 
равновесия. 
Многообразие веществ 
Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
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• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 
солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 
(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 
периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 
веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 
неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 
реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 
природе; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 
 
1.2.3.8. Искусство 
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 
художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 
народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 
Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 
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художественного вкуса и творческого воображения; 
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 
среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-
пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-
прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 
синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по изобразительному искусству 
основной школы 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства 

с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 
искусства; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 
практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 
письма).  
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
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• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 
отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 
роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 
Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: компози-цию, форму, ритм, линию, цвет, 
объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные черты 
внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 
одноклассников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
Виды и жанры изобразительного искусства  
Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 
используя различные художествен-ные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.  
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
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Выпускник научится: 
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 
• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 
Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 
развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 
изучаемого курса. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по музыке основной школы 

Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 
особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-
творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 
концерты для младших школьников и др.); 
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• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-
эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 
основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 
участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 
музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 
театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 
картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 
жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 
имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 
центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 
музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 
зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 
музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную 
из других источников. 

1.2.3.9. Технология 
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 
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совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 
прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 
культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 
для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованности на рынке труда. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по технологии основной школы 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 
образования являются: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 
информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на 
основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 
использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 
управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 
для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, ин-
теллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 
патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий 
производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 
определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
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построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности. 

Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с целями выстроено 
в структуре 11 разделов:  

Раздел 1. Основы производства. 

Раздел 2. Общая технология. 

Раздел 3. Техника. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Раздел 9. Технологии животноводства. 

Раздел 10. Социальные-экономические технологии. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 
обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые уп-
ражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 
предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 
текущих и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 
физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 
сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  
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7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 
образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 
на основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 
оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 
процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 
по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 
или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы 
данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам.  
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14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1. рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2. оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  
3. ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 
4. классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; 

5. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 

6. владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 

7. владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8. применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 
технологической деятельности; 

9. Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 
проектов; 

10. владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 
труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 
проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 
материально-энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  
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- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 
продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 
моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 
оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 
продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 
(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 
(включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 
технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 
лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд с учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 
пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии 
и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
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21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 
технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 
технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 
пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 
школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 
познавательно-трудовой деятельности;  

5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 
работ;  

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 
работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-
прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, 
шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  
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6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 
пропорции, ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 
образов моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 
будущих членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 
процессе коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и 
др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 
достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и приспособлениями; 
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2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 
технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 
технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 
соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы;  
 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  
 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

по разделам содержания 

Раздел 1. Основы производства 

Выпускник научится:  

 отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 
 определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», 

«средства труда», «предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими 
понятиями; 

 выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 
 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного 

человека; 
 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  
 называть предприятия Смоленской области, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;  
 сравнивать и характеризовать различные транспортные средства; 
 конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 
 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 
 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии;  
 подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела. 
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Получит возможность научиться: 

 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 
самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора 
информации;  

 проводить испытания, анализа, модернизации модели;  
 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере и деятельностью занятых в них работников;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 
информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных 
производств Смоленской области, а также информации об актуальном состоянии и 
перспективах развития регионального рынка труда. 

 

Раздел 2. Общая технология 

Выпускник научится:  

 определять понятия «техносфера» и « технология»; 
 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 
 называть и характеризовать современные и перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, сельского хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 
современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 
технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий 
и мерой их технологической чистоты;  

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно 
нового продукта;  

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с 
позиций экологической защищенности;  

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 
эксперименты. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 
развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только для решения 
производственных, но и житейских задач. 

 

Раздел 3. Техника 

Выпускник научится:  

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 
«конструкция», «механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших 
устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора);  

Выпускник получит возможность научиться:  

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 
вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 
способы модернизации, альтернативные решения; 

 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

 анализировать опыт планирования (разработки) получения материального 
продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 
разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 
потребительских интересов. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов 

Выпускник научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов 
и оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 
 выполнять приёмы работы ручным инструментом; 
 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; 
 выполнять разметку заготовок; 
 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 
 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия 

(детали); 
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 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в Смоленской 
области видов декоративно-прикладной обработки материалов;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации;  

 отличать виды традиционных народных промыслов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять способ графического отображения объектов труда; 
 выполнять чертежи и эскизы ; 
 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 
способы модернизации, альтернативные решения; 

 планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 
собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 
основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 
инструментов /технологического оборудования; 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 
 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую 

ценность;  
 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к 

технологиям обработки пищевых продуктов; 
 использовать различные виды доступного оборудования в технологиях 

обработки пищевых продуктов; 
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 
 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 
 составлять меню;  
 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 
 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;  
 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных 
блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 
ценности и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 
 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 
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Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится: 

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  
 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-

печью и др.; 
 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор 
конкретных приборов. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразования и использования 
информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 
 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; 
 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Выпускник научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  
 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 
 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных 

растений в условиях школьного кабинета; 
 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 
 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 
(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных декоративных 
культур; 

 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных 
композиций, использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере 
школьных помещений); 

 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных 
культур в оформлении ландшафта пришкольной территории. 
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Раздел 9. Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 
сельскохозяйственном производстве; 

 приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 
продукции: молока, мяса, яиц, шерсти;  

 собирать информацию и описывать технологию разведения, содержания домашних 
животных на примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 
развития технологий животноводства; 

 проводить исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних 
животных в своей семье, семьях друзей; 

Раздел 10. Социально-экономические технологии 

Выпускник научится: 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 
примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

 называть виды социальных технологий; 
 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы 

услуг, социальные сети как технологию; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их иерархическое 
построение; 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 
деятельности. 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

- выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 
желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  
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- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта:  

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 
разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 
и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
 
 
1.2.3.10.  Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся 

с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 
жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 
предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 
для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 
культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 
рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
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планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 
умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 
совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 
активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 
воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 
физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 
нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 
приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке 
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО); 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по физической культуре основной 
школы 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 
обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 
спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортив-ного движения, 
великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 



85 
 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 
развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование  
Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций; 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 
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 по физической подготовке. 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• характеризовать восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта 
1.2.3.11. Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 
проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по основам безопасности 
жизнедеятельности основной школы 

Основы безопасности личности общества и государства. Основы комплексной 
безопасности 
Выпускник научится: 
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• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 
водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 
окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 
план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 
отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 
обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 
безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 
Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 
подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 
патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных 
условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 
гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 
России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
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давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 
мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 
как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 
работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 
дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны 
по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации Выпускник 
научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 
противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 
экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.  
Выпускник получит возможность научиться: 
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• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 
насилия; 
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 
порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 
террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
 Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 
духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 
средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 
здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг 
и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 
решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 
комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль 
семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 
безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 
социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, 

и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 
используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 
оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 
быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в 
конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 
оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
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1.2.3.12.   Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
 
Пояснительная записка 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, ориентирована на обеспечение 
индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы основного общего образования с учётом выбора участниками 
образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство 
обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, 
но и за его пределами. 
Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося ценностного 
отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью.  
Педагог помогает обучающемуся: 
 в формировании его российской идентичности; 
 в формировании интереса к познанию; 
 в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 
отношения к правам и свободам других; 
 в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм;  
 в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности;  
 в развитии у школьников общекультурной компетентности; 
 в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 
 в осознании своего места в обществе; 
 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 
 в формировании готовности к личностному самоопределению. 
 
Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» составляют следующие документы. 
 
1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации». 

2.  
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.)  
 
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101.) 
 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.) 
 
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.) 
 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования». 
 
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении 



91 
 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413». (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034.) 
 
8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 
рекомендаций по проведению цикла вне-урочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 
03-1190. 
 
9. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных организаций, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 
(Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 
 
                                                 Взаимосвязь с программой воспитания 
 
         Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций примерной 
программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 
деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 
социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 
 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 
 в приоритете личностных результатов реализации программы вне-урочной деятельности, 
нашедших своё отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания; 
 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечённость в 
совместную с педагогом и сверстниками деятельность.  
  
Ценностное наполнение внеурочных занятий  
 
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:  
 
1) соответствие датам календаря;  
 
2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году.  
 
Даты календаря можно объединить в две группы: 
 
1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 
День народного единства, День защитника Отечества, Рождество, День учителя, День россий-
ской науки и т.д.  
 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 165 лет со 
дня рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со дня рождения К. С. Станиславского. 

 
                Внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной 
организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечивают реализацию их назначения и 
целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств.  
                Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 
выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 
ценности характеризуются следующим образом. 
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1. Историческая память  
. Историческая память — обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;  
. историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 
достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 
. историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 
индивидульных переживаний и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, 
уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 
 
Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, 
тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах — единение 
людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 
2. Преемственность поколений 
. Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает 
его достижения, традиции; 
. семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 
поколениях бережно хранится в предметах, фотографиях, вещах и заключается в гуманном 
отношении к старшим поколениям.  
 
Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое поколение связано с 
предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. 
Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших 
предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 
3. Патриотизм — любовь к Родине 
. Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина; 
. любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой 
Родине; 
. патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за 
историю, культуру своего народа и народов России. 
 
Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о 
важном». В каждом сценарии в соответствии с содержанием раскрывается многогранность чувства 
патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни.  
4. Доброта, добрые дела 
       Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без 
ожидания благодарности; 
благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в 
России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 
Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и 
в настоящее время, тема волонтёрства. 
5. Семья и семейные ценности 
. Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но 
и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 
. каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: 
взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;  
. учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех её делах, 
помогать родителям;  
. семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 
представлены в традиционных религиях России. 
 
Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, 
посвящённых темам: «День матери», «День отца», «День пожилых людей», «Традиционные 
семейные ценности» и др. 
6. Культура России 
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. Культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении 
его истории;  
. российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всём мире; 
. культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 
предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное 
искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 
 
Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 
разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на 
чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «День музыки», 
«Мечты», «Великие люди России: К. С. Станиславский», «День театра». 
7. Наука на службе Родины 
. Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 
. в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 
. в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 
современный мир. 
            Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 
изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 
усвоения нового знания, запоминания и чёткого воспроизведения нового термина или понятия. 
Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определённые 
ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много 
раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному 
осознанному их принятию. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Возможности, которые предоставляет 
платформа «Россия — страна возможностей». 
Родина — не только место рождения. История, культура, научные достижения: чем мы можем 
гордиться? 
Мечты и фантазии человека о космических полётах. К. Э. Циолковский — основоположник 
ракетодинамики и теоретической космонавтики. Герои освоения космоса. 
1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание старшего поколения. Возрастные 
изменения — не повод быть исключённым из жизни семьи и общества. 
Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой Отечественной войны. Современный 
учитель: какой он? 
История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отечественной литературе. Качества 
настоящего отца. Равноправие родителей в семье. 
Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. Виды искусства, где музыка — 
неотъемлемая часть. 
Дом, в котором мы живём. Идеальные отношения в семье: какие они? Семейные ценности. 
Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы — одна из причин продолжавшейся Смуты. 
Ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и земским старостой Кузьмой Мининым. 
Примеры единения народа не только в войне. 
Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Уважение между людьми 
разных национальностей — основа межкультурного общения. Влияние многоязычия на 
толерантность. Почему языки исчезают? 
Мама — важный человек в жизни каждого. Материнская любовь — простая и безоговорочная. 
Легко ли быть мамой? 
Герб — символ государства. У каждой страны свой герб. Значение триколора. История 
российского флага. 
История создания Красного Креста. Особенности волонтёрской деятельности. Волонтёрство в 
России. 
Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия начинается с 
меня? 
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Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 
Ответственность — это осознанное поведение.  
История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России и в других 
государствах. 
Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние приметы. 
Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всё, что попадает в Сеть, остаётся 
там навсегда. 
Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паёк. Способы 
выживания ленинградцев. О провале планов немецких войск. 
Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. Некоторые факты его 
биографии. Основные идеи системы Станиславского.  
Цивилизация без научных достижений. Научные и технические достижения в нашей стране. 
Достижения науки в повседневной жизни. Плюсы и минусы научно-технического прогресса. 
Географические особенности и природные богатства России. Многочисленные народы России. 
Единый перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). Российская культура. Чем 
славится Россия? 
День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. 
Смекалка в военном деле. Задачи армии в мирное время. 
Мотивация добрых дел. Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Проблемы, с которыми 
сталкиваются добрые люди. 
Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами «мужских» профессий. 
Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — хранительница очага»: изменились 
ли роли?  
Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, сатирик, сценарист, 
общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к стихотворчеству. Работа в армейской печати во 
время Великой Отечественной войны. Решение правительства России о смене гимна. Вторая ре-
дакция текста гимна. 
Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение Крыма. 
Достопримечательности Крыма. 
Сила театрального искусства. Читка пьес — особый жанр театрального искусства. Кино и театр: 
аргументы за и против. 
Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты-рекордсмены. 
Подготовка к полёту — многолетний процесс. 
Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время Второй 
мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. Конвенция ООН о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Геноцид в современном мире. 
День Земли — призыв задуматься о сохранности планеты. Экологические проблемы как следствие 
безответственного поведения человека. Соблюдать экоправила — не так сложно. 
История Праздника труда. Труд — это право или обязанность человека? Работа мечты. Жизненно 
важные навыки. 
История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила Неизвестного 
Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 
19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель её создания и деятельность. 
Распад пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются. 
Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих 
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  
Личностные результаты: 
В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
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правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 
нуждающимся в ней). 
В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 
отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 
боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране. 
В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства. 
В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 
важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества. 
В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 
других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 
собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего 
права на ошибку и такого же права другого человека. 
В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности. 
В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 
культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 
участию в практической деятельности экологической направленности. 
В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природ ной и социальной средой; овладение языковой и читательской 
культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 
среды; открытость опыту и знаниям других; повышать уровень своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение анализировать и 
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выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом 
влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий.  
Метапредметные результаты: 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: использовать 
вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные методы, инструменты 
и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 
интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить сходные 
аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 
информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 
В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать и 
формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 
выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать намерения других, 
проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 
возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 
коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 
работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 
работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); выполнять свою часть работы, 
достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 
другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности.  
В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: ориентироваться в 
различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 
решений группой); делать выбор и брать ответственность за решение; владеть способами само-
контроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) 
результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; выявлять и 
анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и на-
мерения другого; регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому 
человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя 
и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё 
вокруг. 
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение 
содержание курса внеурочной деятельности: 
Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности; 
формирование умений речевого взаимодействия: создание устных монологических высказываний 
на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной 
и научно-популярной литературы; участие в диалоге разных видов: 
побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение 
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различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); 
формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 
выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; выделение главной и 
второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; извлечение информации из 
различных источников, её осмысление и оперирование ею. 
Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 
формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 
народа Российской Федерации; понимание специфики литературы как вида искусства, 
принципиальных отличий художественного текста от текста научного, делового, публицисти-
ческого; овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в литературных 
произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; овладение 
умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 
творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать 
вопросы к тексту; развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 
дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 
участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному. 
Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и различия в культуре и 
традициях народов России и других стран. 
Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 
информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать сетевой этикет, базовые 
нормы информационной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в Ин-
тернете, выбирать безопасные стратегии поведения в Сети. 
История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 
событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; 
определять современников исторических событий, явлений, процессов; умение выявлять 
особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; умение 
рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 
России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 
процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; умение выявлять существен-
ные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; умение 
устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 
событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 
событиями XX — начала XXI в.; умение определять и аргументировать собственную или пред-
ложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 
разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 
Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах человека, 
особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального 
института; о характерных чертах общества; о содержании и значении социальных норм, 
регулирующих общественные отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, 
духовной и политической сферах жизни общества; об основах конституционного строя и 
организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина 
Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); о системе образования в Российской 
Федерации; об основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, 
политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 
обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 
экстремизма; умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности 
(в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 
служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 
взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 
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нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной 
жизни, их элементы и основные функции; умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социаль-
ных объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 
основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 
общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-
экономических кризисов в государстве; умение использовать полученные знания для объяснения 
(устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 
действительности; умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 
личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и 
норм своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности; умение анализировать, 
обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную 
информацию, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 
поведения человека, личным социальным опытом; умение оценивать собственные поступки и 
поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 
социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 
антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России. 
География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 
географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и 
окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 
населённого пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи 
устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 
социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 
географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер взаимодействия 
деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 
концепции устойчивого развития.  

Календарно-тематическое планирование 
 к программе внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

5-7 класс 
 
№ 
п/п 

Тема занятия Дата 
проведения 

Количество 
часов 

1 Мы - Россия. Возможности- будущее 05.09.2022 1 

2 Что мы Родиной зовём? 12.09.2022 1 

3 Невозможное сегодня станет возможным завтра 19.09.2022 1 

4 Обычаи и традиции моего народа: как прошлое 
соединяется с настоящим 

26.09.2022 1 

5 Если бы я был учителем 03.10.2022 1 

6 
Отечество - от слова «отец» 

10.10.2022 1 

7 
Что мы музыкой зовём? 

17.10.2022 1 

8 
«Готов к труду и обороне» 

24.10.2022 1 

9 
Мы- одна страна! 

31.10.2022 1 

10 Языки и культура народов России: единство в 
разнообразии 

14.11.2022 1 

11 
Шапку надень! 

21.11.2022 1 



99 
 

12 
Гордо реет над Россией флаг ее судьбы 

28.11.2022 1 

13 
Жить - значит действовать 

05.12.2022 1 

14 
В жизни всегда есть место подвигу? 

12.12.2022 1 

15 Настоящая ответственность бывает только личной (Ф. 
Искандер) 

19.12.2022 1 

16 
Светлый праздник Рождества 

26.12.2022 1 

17 
Зачем мечтать? 

09.01.2023 1 

18 
Как не попасть в цифровые ловушки? 

16.01.2023 1 

19 
Ленинградский ломтик хлеба… 

23.01.2023 1 

20 
С чего начинается театр? 

30.01.2023 1 

21 Хроника научных открытий, которые перевернули 
мир 

06.02.2023 1 

22 
Россия в мире 

13.02.2023 1 

23 За что мне могут сказать «спасибо» (ко Дню 
защитника Отечества) 

20.02.2023 1 

24 
Включайся! 

27.02.2023 1 

25 
Мамина карьера 

06.03.2023 1 

26 
Гимн России 

13.03.2023 1 

27 
Путешествие по Крыму 

20.03.2023 1 

28 
Как построить диалог с искусством? 

27.03.2023 1 

29 
Трудно ли быть великим? 

03.04.2023 1 

30 
Пока жива история, жива память… 

10.04.2023 1 

31 
«Зелёные» привычки- сохраним природу вместе 

17.04.2023 1 

32 
Как проявить себя и свои способности? 

24.04.2023 1 

33 Подвиг остается подвигом, даже если его некому 
воспеть… 

04.05.2023 1 

34 
Может ли быть Тимур и его команда в 2023 году? 

15.05.2023 1 

35 
Что нужно человеку для счастья? 

22.05.2023 1 

 
Календарно-тематическое планирование  

к программе внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
8-9 класс 

 
№ 
п/п 

Тема занятия Дата 
проведения 

Количество 
часов 

1 Мы - Россия. Возможности - будущее 05.09.2022 1 
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2 Мы - жители большой страны 12.09.2022 1 

3 Невозможное сегодня станет возможным завтра 19.09.2022 1 

4 Обычаи и традиции моего народа: как прошлое 
соединяется с настоящим 

26.09.2022 1 

5 Какие качества необходимы учителю? 03.10.2022 1 

6 
Отечество - от слова «отец» 

10.10.2022 1 

7 
Что мы музыкой зовём? 

17.10.2022 1 

8 
«Готов к труду и обороне» 

24.10.2022 1 

9 
Мы- одна страна! 

31.10.2022 1 

10 Языки и культура народов России: единство в 
разнообразии 

14.11.2022 1 

11 
Позвони маме 

21.11.2022 1 

12 Флаг не только воплощение истории, но и отражение 
чувств народов 

28.11.2022 1 

13 
Жить - значит действовать 

05.12.2022 1 

14 
Россия начинается с меня? 

12.12.2022 1 

15 Повзрослеть - это значит чувствовать 
ответственность за других (Г. Купер) 

19.12.2022 1 

16 
Светлый праздник Рождества 

26.12.2022 1 

17 
Полет мечты 

09.01.2023 1 

18 
Правила продвинутого пользования интернета 

16.01.2023 1 

19 Люди писали дневники и верили, что им удастся 
прожить и еще один день (Д. Лихачев) 

23.01.2023 1 

20 
С чего начинается театр? 

30.01.2023 1 

21 
Научные прорывы моей страны 

06.02.2023 1 

22 
Россия в мире 

13.02.2023 1 

23 Тот, кто не может благодарить, не может и получать 
благодарность 

20.02.2023 1 

24 
Мы все можем 

27.02.2023 1 

25 
Мужских и женских профессий больше нет? 

06.03.2023 1 

26 
Гимн России 

13.03.2023 1 

27 
Крым на карте России 

20.03.2023 1 

28 Искусство - одно из средств различения доброго от 
злого (Л. Толстой) 

27.03.2023 1 

29 
Истории великих людей, которые меня впечатлили 

03.04.2023 1 

30 
Есть такие вещи, которые нельзя простить? 

10.04.2023 1 
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31 
Сохраним планету для будущих поколений 

17.04.2023 1 

32 Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря 
проведешь и час, и день, и всю жизнь (А. 
Солженицын) 

24.04.2023 
1 

33 Словом можно убить, словом можно спасти, словом 
можно полки за собой повести... 

04.05.2023 1 

34 Какие существуют детские общественные 
организации? 

15.05.2023 1 

35 Дай каждому дню шанс стать самым лучшим в твоей 
жизни (Пифагор) 

22.05.2023 1 

 
 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее система 
оценки) - один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, направленный на 
обеспечение качества образования путем через вовлечение в оценочную деятельность педагогов 
и обучающихся. 

Функции системы оценки: 
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования; обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом. 

Основные цели оценочной деятельности - оценка образовательных достижений обучающихся (с 
целью итоговой оценки); оценка результатов деятельности школы  и педагогических кадров 
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её 
содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 

При оценке результатов деятельности школы  и ее работников основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. 
Основными процедурами этой оценки служат результаты итоговой аттестации учащихся и 
выпускников, аккредитация, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 
исследования разного уровня. 
При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным объектом оценки, 
её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, 
целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными  процедурами 
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этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 
используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 
школы и аттестации педагогических кадров. 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. 
Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 
оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 
большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 
учебную и социальную мотивацию. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

Направления оценочной 
деятельности 

Виды оценочной 
деятельности 

Мероприятия 

промежуточная 

аттестация 

урочная и внеурочная 
деятельность 

Описание содержания и 
организации системы 

проектная деятельность урочная и внеурочная 
деятельность 

оценка достижения 
планируемых 
результатов 

текущий и тематический 
контроль 

адаптация инструментария для 
итоговой оценки достижения 
планируемых результатов 

промежуточная 

аттестация 

Система внутришкольного 
мониторинга 

адаптация (разработка) 
инструментария для итоговой 
оценки достижения 
планируемых результатов 

итоговая аттестация по 
предметам и/или 
междисциплинарным 
программам 

Система внутришкольного 
мониторинга 

адаптация или разработка 
модели и инструментария для 
организации стартовой 
диагностики 

Банк данных для 
организации стартовой 
диагностики 

Система внутришкольного 
мониторинга 

адаптация инструментария для 
промежуточной аттестации 
учащихся 

Промежуточная 
аттестация/ почетвертной 
контроль 

Система внутришкольного 
мониторинга 

Адаптация разработка модели и 
инструментария для оценки 
деятельности педагогов и 
школы   

Банк данных урочная и внеурочная 
деятельность 
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1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 
их личностного развития планируемых результатов,представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 
 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 
том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. Достижение 
личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 
оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных 
систем разного уровня и осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

  

Объект оценки 
метапредметных 
результатов 

-способность и готовность к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции; 
- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых 
проблем и воплощению найденных решений в практику; 
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях 
обучения и развития; 
- способность к самоорганизации, саморегуляции и Оценка достижения 

метапредметных 
результатов 

-защита итогового индивидуального проекта; 
- результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам; 
■система промежуточной аттестации. 

Оценка динамики 
формирования и 
уровня 
сформированности 
метапредметных 
результатов 
системе 
внутришкольного 
мониторинга 
образовательных 
достижений 

-программой формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ; 
■ системой промежуточной аттестации (внутришкольным 
мониторингом образовательных достижений) обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности; 
■ системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 
■ инструментарием для оценки достижения планируемых 
результатов в рамках текущего и тематического контроля, 
промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений), итоговой аттестации по 
предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию. 
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компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

 

 

 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются  

материалы: 
• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 
оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- познавательных заданий на 
оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 
развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 
его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 
учебному предмету. 

Алгоритм подготовки проекта: 
1. разрабатываются план (для каждого обучающегося); 
2. разрабатывается программа подготовки проекта. 
Структура программы проекта: 
-организация проектной деятельности; 
- содержание и направленность проекта; 
- защита проекта; 
- критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности: 
1. Обучающиеся сами выбирают тему проекта. 
2. Обучающиеся самостоятельно выбирают руководителя проекта. 
3. Темы проекта должна быть подготовлены в достаточном количестве. 
4. План реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем 

проекта. 
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Требования к содержанию и направленности проекта. 

В состав материалов, подготовленых по завершении проекта для его защиты, 
включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 
представленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 
более 1 машинописной страницы) с указанием: 

- исходного замысла, цели и назначения проекта; 
- краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 
- списка использованных источников. 
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений. 
Для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта. 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 
работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

- инициативности и самостоятельности; 
- ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 
- исполнительской дисциплины. 
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

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

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 
процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения 
или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 
возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 
уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования. 

 

- результат проектной деятельности должен иметь практическую 
направленность. 
 

Типы работ Формы работ 

письменная работа эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, 

художественная 
творческая работа 

прозаического или стихотворного произведения, 
инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, 

материальный 
объект, макет 

конструкторское изделие 

отчётные материалы 
по социальному 

тексты, мультимедийные продукты 
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Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

 

Результаты выполнения проекта должны быть описаны руководителем проекта в 
форме отзыва. Отзыв готовится в произвольной форме и содержит информацию о работе 
обучающегося над проектом на протяжении всего периода, а так же вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности, по всем выше названным критериям (с 
определением уровня сформированности навыков - базовый и повышенный). 

Главным отличием уровней является степень самостоятельности обучающегося в ходе 
выполнения проекта. В связи с этим в отзыве необходимо указать, что обучающийся способен 
выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта. 

Критерии Формируемые умения 

Способность к 
самостоятельному 
приобретению 
знаний и решению 
проблем 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 
её решения, включая поиск и обработку информации, 
формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 
создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, 
творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 
включает оценку сформированности познавательных 

Сформированность 
предметных знаний 
и способов 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

Сформированность 
регулятивных 
действий 

умении самостоятельно планировать и управлять своей 
познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, 
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

Сформированность 
коммуникативных 
действий 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 
представить её результаты, аргументированно ответить 
на вопросы 
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 
что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий); 

Содержательное описание каждого критерия 
 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности Критерий 
Базовый Повышенный 

Самосто- 
ятельноеприобре- 
тение знаний и 
решение проблем 

- работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 
её решения; 
- продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания изученного 

- работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её решения; 
- продемонстрировано свободное 
владение логическими операциями, 
навыками критического мышления, 
умение самостоятельно мыслить; 
- продемонстрирована способность на 
этой основе приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более глубокого 
понимания проблемы 

Знание предмета - продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы; -в 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

- продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности; 
-ошибки отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

- продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы; 
- работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 

- некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке 
руководителя. 
- проявляются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося 

- работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 
- контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация - продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки; 
- подготовка простой презентации; 
-автор отвечает на вопросы 

- тема ясно определена и пояснена; 
- текст/сообщение хорошо 
структурированы; 
- все мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументировано; 
- работа/сообщение вызывает 
интерес; 
- автор свободно отвечает на  
вопросы 
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2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

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

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 
и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 
конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в журнале внеурочной деятельности.  
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 
избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 
использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 
предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 
проявления навыков проектной деятельности. 

 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. 

1.3.4.Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности Критерии 

оценки Базовый Повышенный 
1 1  (3) 
2 1  (3) 
3 1  (3) 
4 1  (3) 
Кол-во 
баллов 

4 7-9 баллов 10-12 баллов 

Оценка «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
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Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся 
и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 
основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 
данному профилю. 

 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

Описание достижений обучающихся по уровням 
 

Уровни Характеристика уровней  

высокий 

уровень 

оценка «отлично» 
(отметка «5») 

Повышенный 

уровень 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Повышенный и высокий 
уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными 
действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области. 

оценка «хорошо» 
(отметка «4») 

Базовый 

уровень 

демонстрирует освоение учебных действий с опорной 
системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 
для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению 

оценка 
«удовлетворител 
ьно» (или отметка 
«3», отметка 
«зачтено») 

пониженный 

уровень 

отсутствие систематической базовой подготовки, о том, 
что обучающимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство 
обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания 
повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 
среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 
требует специальной диагностики затруднений в обучении, 
пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 
помощи в достижении базового уровня 

оценка 
«неудовлетворит 
ельно» (отметка 
«2») 

наличие только отдельных фрагментарных знаний по 
предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 
Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 
достижений, требуется специальная помощь не только по 
учебному предмету, но и по формированию мотивации к 
обучению, развитию 

низкий уровень 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию 
значимости предмета для жизни и др. Только наличие 
положительной мотивации может стать основой 
ликвидации пробелов в обучении для данной группы 
обучающихся. 

оценка «плохо» 
(отметка «1») 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 
содержания предмета. 
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оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. 

1.3.5.Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 
важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-
предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 
учащихся на бумажных или электронных носителях. 

 
1.3.6.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 
общему образованию. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и 
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 
работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом 
или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 
основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 
способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 
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учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 
освоении обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и 
выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 
общем образовании. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 
образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании принимается 
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 
контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 
основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 
старшей школы. 
В характеристике обучающегося: 
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом 
выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 
показателями. 

1.3.7.Оценка результатов деятельности школы . 

Оценка результатов деятельности школы  осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках 
аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования с учётом: 
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 
• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 
школы  и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 
СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 
(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-
воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД в основной школе определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию УУД в основной 
школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное усвоение обучающимися, 
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

—планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 
результатами освоения ООП ООО; 

—ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: образовательные 
области, учебные предметы, внеурочные занятия. Связь УУД с содержанием учебных предметов; 

—направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии 
включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

—условия развития УУД; 
—преемственность программы развития УУД при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Цель программы развития УУД: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее 
развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего 
образования. 

Развитие системы УУД осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 
личностной и познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 
становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика в основной 
школе претерпевают значительные изменения. Исходя из того что в подростковом возрасте 
ведущей становится деятельность 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 новую задачу для 
основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

      Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 
деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 
коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества умения учиться в 
общении (Описание планируемых результатов формирования УУД представлено в разделе 
1.2.3.ООП ООО). 

Технологии развития универсальных учебных действий 
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В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. 

Взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками принимает характер 
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 
участием обучающихся в выборе методов обучения. Развитие УУД в основной школе 
целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной 
образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 
деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 
обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Ценностные ориентиры развития УУД 
Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 
надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Направления деятельности по развитию УУД 
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 
определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и 
носить надпредметный характер.
___________________ Типология учебных ситуаций _____________________  

Вид ситуации Характеристика 

ситуация-проблема прототип реальной проблемы, которая требует 
оперативного решения (вырабатывает умения по поиску 

ситуация-иллюстрация прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная 
образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 
вырабатывает умение визуализировать информацию для 
нахождения более простого способа её решения) 

ситуация-оценка прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить 
своё адекватное решение; 

ситуация-тренинг прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

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. При 
этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД обязательны для всех без 
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Пути повышения 

мотивации

 

 

 

 
 
 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

Типы задач, используемые в основной школе: 
 
Виды УУД Типы задач 

Личностные УУД —на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
—на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные УУД — на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображению предметного 
содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 

Познавательные 

УУД 
—задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 
решения задач; 
— задачи и проекты на сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического 
исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического 

Регулятивные 

УУД 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 

 
Учебно- 

исследовательска
я 

 
Проектная 

деятельность 
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личностными, так и социальными мотивами 
2) организация деятельности для возможности реализовать свои потребности в общении 

со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности 
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 
— раскрытие проблемы должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 
задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 
исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности. 
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Формы организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 
 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

• виды проектов: информационный 
(поисковый), исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной 
(практико-ориентированный), игровой 
(ролевой), инновационный 
(предполагающий организационно-
экономический механизм внедрения); 
• содержание: 
монопредметный, метапредметный, 
• количество участников: 
индивидуальный, парный, 
малогрупповой (до 5 человек), 
коллективный (класс и более в 
рамках школы),  
• длительность проекта: от проекта-
урока до вертикального в несколько 
уроков проекта; 
• дидактические цели проектной 
деятельности ознакомление 
обучающихся с методами и 
технологиями проектной 
деятельности, обеспечение 
индивидуализации и дифференциации 
обучения, поддержка мотивации в 
обучении, реализация потенциала 
личности. 

• урок-исследование, урок-лаборатория, 
урок — творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное 
рядом», урок — рассказ об учёных, 
урок — защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза, урок 
«Патент на открытие», урок открытых 
мыслей; 
• учебный эксперимент, 

• домашнее задание исследовательского 
характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет 
провести учебное исследование, 
достаточно протяжённое во времени. 

• исследовательская практика 
обучающихся; 

• образовательные экспедиции — 
походы, поездки, экскурсии с чётко 
обозначенными образовательными 
целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля. 
• факультативные занятия, 
предполагающие углублённое изучение 
предмета, дают большие возможности 
для реализации на них учебно-
исследовательской деятельности 
обучающихся; 
• участие обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах, предметных неделях. 
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

УУД 

 
Проектная деятельность 

• оказывать поддержку и содействие тем, 
от кого зависит достижение цели; 
• обеспечивать бесконфликтную 
совместную 

работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения 
взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые 
обсуждения; 
• обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных решений; 
• чётко формулировать цели группы и 
позволять её участникам проявлять 
инициативу для достижения этих целей; 
 

Учебно-исследовательская деятельность 
• адекватно реагировать на нужды других. 
раскрытие замысла — сущности будущей 
 деятельности; 
• планирование исследовательских работ и 
выбор необходимого инструментария; 
• собственно проведение исследования с 
обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ; 
• оформление результатов учебно-
исследовательской деятельности как 
конечного продукта; 
• представление результатов исследования 
широкому кругу заинтересованных лиц 
для обсуждения и возможного 
дальнейшего практического 
использования деятельности

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 
деятельность Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 
результата — продукта, обладающего 
определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного 

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области, 
формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания 
продукта и реализации этого плана. 
Результат проекта должен быть точно 
соотнесён со всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой 
проблемы) и последующую 
экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых предположений 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 
быть следующими: 

урок - исследование, урок - лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, урок 
- «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских проектов, урок 
- экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 
его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени; 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 
быть следующими: 

исследовательская практика учащихся; 
образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности старшеклассников; 

участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. дистанционных, 
предметных неделях. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип 
организации образовательного процесса в основной школе. 

Еще одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с 
проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 
является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 
учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 
возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы и т.д. 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и 
в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 
выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 
используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 
отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта 
или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 
защиты. 
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Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
 

Условия Средства 

Учебное 
сотрудничес

т 
во 

• распределение начальных действий и операций, заданное 
предметным условием совместной работы; 
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью 
включения различных для участников моделей действия в 
качестве средства для получения продукта совместной работы; 
• взаимопонимание, определяющее для участников характер 
включения различных моделей действия в общий способ 
деятельности (взаимопонимание позволяет установить 
соответствие собственного действия и его продукта и действия 
другого участника, включённого в деятельность); 
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 
распределения, обмена и взаимопонимания; 
• планирование общих способов работы, основанное на 
предвидении и определении участниками адекватных задаче 
условий протекания деятельности и построения соответствующих 
схем (планов работы); 
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений 

Совместная 

деятельност
ь 

Общей особенностью совместной деятельности является 
преобразование, перестройка позиции личности как в отношении 
к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 
установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих 
способов взаимодействия и отношений между участниками 
процесса обучения. 
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участников ставить цели совместной работы, определять 
способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 
перестраивать свою деятельность в зависимости от 
изменившихся условий её совместного осуществления, понимать 
и учитывать при выполнении задания позиции других 
участников. 
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию 
совместного действия детей как внутри одной группы, так и 
между группами: учитель направляет обучающихся на 
совместное выполнение задания. 
Принципы организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 
координация разных позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при 
котором за обучающимися закреплены определённые модели 
действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего 
высокий уровень интеллектуального развития, обучающегося с 
недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 
обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 
Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий 
самих обучающихся. 
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться 
по-разному. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может 
занимать следующие позиции — руководителя, «режиссёра» 
группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты 
групповой работы, наблюдателем за работой группы. 
Частным случаем групповой совместной деятельности 
обучающихся является работа парами. 
Учитель получает возможность реально осуществлять Разновозра

ст 
ное 
сотрудниче
ст 
во 

Предполагает работу обучающихся в позиции учителя, что 
выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 
мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной 
мотивации в критический период развития учащихся. Она 
создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 
освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 
самостоятельно выстраивать алгоритм учебных действий, 

Проектная 
деятельнос
ть 
обучающихс
я, 
как форма 
сотрудниче
ст 
ва 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение 
договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 
остальные слушают); оценка ответа товарища только после 
завершения его выступления; правила работы в группе, паре; 
действия обучающихся на основе заданного эталона и т.д. 
Целесообразно разделять разные типы ситуаций 
сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 
функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий 
добыть информацию, недостающую для успешного действия, 
является существенным показателем учебной инициативности 
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции 
учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением 
функций. Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что 
партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый.. 
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого 
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Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные 
стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к 
лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 
тенденции. 
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 
деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена 
выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может 

Дискуссия Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и 
в письменной форме. В начальной школе на протяжении более 
чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 
преимущественно через устные формы учебных диалогов с 
одноклассниками и учителем. 
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку 
зрения, отличить её от других точек зрения, а также 
скоординировать разные точки зрения для достижения общей 
цели. Вместе с тем для становления способности к 
самообразованию очень важно развивать письменную форму 
диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 
Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения 
других людей как переходная учебная форма от устной 
дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 
мысленному диалогу с авторами научных и научнопопулярных 
текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 
взглядах на проблемы, существующие в разных областях 
знаний; 
• усиление письменного оформления мысли за счёт развития 
речи младших подростков, умения формулировать своё мнение 
так, чтобы быть понятым другими; 
• письменная речь как средство развития теоретического 
мышления школьника содействует фиксированию наиболее важных 
моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 
установление противоречия, высказывание гипотез, выявление 
способов их проверки, фиксация выводов и др.); 
• предоставление при организации на уроке письменной 
дискуссии возможности высказаться всем желающим, даже тем 
детям, которые по разным причинам (неуверенность, Тренинги • вырабатывают положительное отношение друг к другу и умение 
общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость 
окружающим; 
• развивают навыки взаимодействия в группе; 
• создают положительное настроение на дальнейшее 
продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 
• развивают невербальные навыки общения; навыки 
самопознания; навыки восприятия и понимания других людей; 
• учат познавать себя через восприятие другого; 
• дают представление о «неверных средствах общения»; 
• развивают положительную самооценку; 
• формируют чувство уверенности в себе и осознание себя в 
новом качестве; 
• знакомят с понятием «конфликт»; 
• определяют особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучают способам выхода из конфликтной ситуации; ситуации 
предотвращения конфликтов; 

• закрепляют навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снижают уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе 
тренинга вырабатывают необходимые навыки социального 
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права. В тренинге создаётся специфический вид 
эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 
солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку 
чувство благополучия и устойчивости. 
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 
необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения 
и выработке элементарных правил вежливости — повседневному 
этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 
составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

Общий 
приём 
доказатель
ст 
ва 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в 
разнообразных функциях: как средство развития логического 
мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 
деятельности; как особый способ организации усвоения 
знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной 
передачи определённого содержания, обеспечивающая 
последовательность и непротиворечивость выводов; как 
средство формирования и проявления поисковых, творческих 
умений и навыков учащихся. 
Обучение доказательству в школе предполагает формирование 
умений по решению следующих задач: 
• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 
доказательства. Ситуации требующие доказательства: 
• учитель сам формулирует то или иное положение и 
предлагает обучающимся доказать его; 
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у 
обучающихся возникает потребность доказать правильность 
выбранного пути решения. 
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий 
обучающийся должен владеть деятельностью доказательства как 
одним из универсальных логических приёмов мышления. 
Доказательство-это процедура, с помощью которой 
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть 
доказательства состоит в соотнесении суждения, с другими 
суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 
Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого 
доказывается; 
• аргументы (основания, доводы) — используемые в 
доказательстве уже известные удостоверенные факты, 
определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 
• демонстрация — последовательность умозаключений — 
рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких 
аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и 
есть доказываемый тезис. 
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности Рефлексия Рефлексия рассматривается как специфически человеческая 
способность, которая позволяет субъекту делать собственные 
мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 
отношения предметом специального рассмотрения и 
практического преобразования. Задача рефлексии — осознание 
внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 
или иной форме. 

 

- коммуникации и кооперации, где рефлексия является 
механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — 
позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные 
действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как 
новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 
ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 
- сфера мыслительных процессов, направленных на решение 
задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом 
совершаемых действий и выделения их оснований. 
- Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 
самоопределении внутренних ориентиров и способов 
разграничения Я и не-Я. 
В конкретно-практическом плане развитая способность 
обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 
осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 
• осознание учебной задачи 
• понимание цели учебной деятельности 
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и 
инвариантных по отношению к различным учебным предметам. 
Критерии учебной деятельности: 
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими 
данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом 
«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 
Формирование у школьников привычки к систематическому 
развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых 
действий способствует возникновению рефлексии, иначе 
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные 
действия, умения анализировать содержание и процесс своей 
мыслительной деятельности. Рефлексия даёт возможность 
человеку определять подлинные основания собственных 
действий при решении задач. 
В процессе совместной коллективно-распределённой 
деятельности с учителем и особенно с одноклассниками у 
детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 
децентрация, понимаемая как способность строить своё 
действие с учётом действий партнёра, понимать 
относительность и субъективность отдельного частного 
мнения. 
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для 
преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и 
способствует личностной децентрации. Своевременное 
обретение механизмов децентрации служит мощной 
профилактикой эгоцентрической направленности личности, т.е. 
стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать 
свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 
устремлений с другими людьми. Педагогиче

с- 
кое 
общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную 
роль в развитии коммуникативных действий играет 
сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 
уровень требований к качеству педагогического общения. 
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие 
виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), 
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Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 
подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства 
взрослости. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 
разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 
для формирования УУД. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных 
учебных действий: 
- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию обучающегося в системе 
личностных смыслов; 
- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 
особенностей слушателя; 
- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения; 
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературе в  является формирование читательской 
компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 
читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 
определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 
потребности в книге и чтении. 

В процессе работы с художественным произведением  осваивает основные нравственно-
этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных 
и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности 
всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 
состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь 
логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), 
систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 
дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов 
системного мышления, пространственного воображения, математической речи; умение строить 
рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 
универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, 
графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 
содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с 
математическим языком: развивается умение читать математический текст, формируются речевые 
умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 
Пятиклассники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 
верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 
характеризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание позволяет 
развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 
последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск 
путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике обучающиеся учатся участвовать в 
совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 
обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 
- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 
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характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 
окружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 
практической и учебной задачи; 

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления 
схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка являются: 
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 
учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
- умение задавать вопросы. 
Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения ученика по другим предметам учебного плана, а 
также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру обучающегося, способствует его 
общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью обучения 
иностранному языку в пятом классе является формирование элементарной коммуникативной 
компетенции на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей; 
- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 
- умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Изобразительное искусство является базовым предметом, его уникальность и значимость 

определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, 
формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У пятиклассника 
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 
Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, 
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 
деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 
- в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
- в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 
- в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, родного языка и др.); 

- в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно эстетическим содержанием; 

- в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 
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собственной и одноклассников. 
Музыка 
Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся 

обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно творческой 
деятельности. Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего развития 
учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных 
образов при создании театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и 
исполнение вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных 
инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально 
творческой деятельности. 

Физическая культура 
Универсальными компетенциями обучающихся по физической культуре являются: 
- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 
- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 
- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Технология 
Важнейшей особенностью уроков технологии является то, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе — предметно практической деятельности, которая служит в 
этом возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 
интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 
пространственного воображения). Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 
является основой формирования познавательных способностей обучающихся, стремления активно 
познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 
уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содержания учебного 
предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других 
учебных предметов (математика, биология, изобразительное искусство, русский язык, литература), и 
позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это создаёт 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 
переходе от начального к основному общему образованию 
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Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переходы от одной ступени обучения к другой. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 
речевые, регулятивные, обще-познавательные, логические и др. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень основного общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода ухудшение 
успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 
учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 
— формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 
самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования с одной стороны является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 
для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего 
образования, переходу к профильному обучению, профессиональной ориентации и 
профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 
появляются способности рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на 
основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный 
инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 
(школьник способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 
психические функции - внимание и память. У подростков впервые начинают наблюдаться 
умения длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически 
организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и 
выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при 
работе с наглядным 

материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 
Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного 
предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 
интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 
жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект 
примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 
ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 
учебные и учебно-практические задачи - в том числе задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий и задачи, по возможности, максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 
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5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 

Содержание учебного предмета 
 

  Русский язык 6 класс 
О языке 
Слово  - как основная единица языка. 
    Речь 
     Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 
средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного). 
     Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 
предложений, средства связи – местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный 
повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, повышающий выразительность 
речи, и повтор – недочёт.  
Стили речи: научный и официально – деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 
характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 
(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства 
выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) – 
инструкция, объявление.  
Типы речи.Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, 
информативное и изобразительное повествование, рассуждение – объяснение; типовое значение, 
схема построения, способы выражения «данного» и «нового" в предложениях фрагмента; 
соединения фрагментов в тексте. 
Речь. Язык. Правописание. Культура речи  
          Правописание 
    Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ – ь; орфограммы корня; правописание 
окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, 
прилагательными. 
     Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между 
частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед 
словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и 
обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 
именительном падеже. 
       Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание,  
       произношение и употреблениев речи.  
Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 
Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные 
единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены 
предложения.  
        Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой 
речью. 
        Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 
образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно – суффиксальный, бессуффиксный, 
сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением суффикса). 
Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 
     Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели 
имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён существительных 
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и прилагательных; употребление н – нн в именах прилагательных, образованных от имён 
существительных; правописание приставок при- и пре- , буквы ы – и в корне после приставок. 
Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в 
речи имён существительных, прилагательных и глаголов. 
    Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в 
художественной речи. 
Морфология 
 Причастие и деепричастие 
     Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 
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 предложениях с причастным оборотом. 
     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. Нес деепричастиями. 
     Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 
Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. 
Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. 
Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 
Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 
        Имя числительное 
    Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 
роль в предложении. 
    Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 
     Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности 
склонения и правописания. 
     Нормы употребления числительных в устной речи. 
     Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. 
Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, 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 синтаксических 
признаков. 
     Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 
     Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с 
местоимениями. 
Культураречи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в 
тексте. Верное образование и произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), онём 
(не «оём») и др. 
Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 
Основные результаты обучения.  
Коммуникативные умения, являющиеся  основой метапредметных результатов обучения 
Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 
дополнительной информации читать учебно – научные тексты, составлять план отдельных 
параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных 
понятий, классифицированные схемы, фрагменты с информативным повествованием. 
     Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную 
информацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах товарищей и 
недочёты в построении научных определений, «чтении» классифицированных схем, в 
использовании языковых средств, в частности терминов. 
Анализ текста.Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для 
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научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с 
описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить информативное 
повествование, рассуждение – доказательство, рассуждение – объяснение, проводить 
стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и 
средства связи предложений. 
Воспроизведение текста. Пересказывать учебно – научные тексты типа рассуждения – объяснения, 
информативного повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать 
его содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в 
тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и письменно) 
пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) 
состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру 
исходного текста и языковые средства выразительности. 
Создание текста.Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с 
учётом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять сложный 
план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые 
средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать небольшие сочинения – 
рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа изобразительного повествования и 
описания. Составлять краткое информационное сообщение (типа аанотации) о книге (статье, 
фильме, телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о 
прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным 
тезисом и его обоснованием; строить устное определение научного понятия. 
Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего 
высказывания (устного и письменного), в частности находить употребление стилистически 
окрашенных слов и оборотов. 

 
Русский язык 7 класс 

О языке 
  Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 
языка. 
    Речь 
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 
средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 
Т е к с т. 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. 
С т и л и  р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 
средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. 
Т и п ы  р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-
размышления. 
     Язык. Правописание. Культура речи. 
     Закрепление и углубление  изученного в 6 классе.  
  Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 
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.  
   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; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; 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, этимологическим словарями для получения необходимой справки.  Культура речи. 
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Правильное произношение употребительных наречий. Использование местоименных наречий как 
средства связи предложений в тексте. 
   Служебные части речи. 
   Предлог. 
 Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и 
производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное употребление предлогов в 
составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами 
благодаря, 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 формами других частей речи. 
Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. 
Правильное произношение союзов. 
   Частица. 
  Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 
вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными 
частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со 
смыслом высказывания 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 предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное 
произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов. 
Речь. 
Трудные случаи и разграничения языковых явлений. 
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, 
ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п.   

 
 

Русский язык 8 класс 
О ЯЗЫКЕ 
Русский язык в семье других славянских языков.  
РЕЧЬ. 
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представлений    
ОРФОГРАФИЯ И МОРФОЛОГИЯ 

Буквы н-нн в суффиксах прилагательных и причастий. Правописание гласных и согласных в составе 
морфем. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ  со словами разных частей речи. Слитные, 
дефисные и раздельные написания. Соблюдение основных орфографических норм.  
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Предложение и его типы. 
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Интонация простого предложения. Главные и второстепенные члены предложения, способы их 
выражения. 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 
Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между 
подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 
предложения. 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 словосочетанием и сложносокращёнными словами. Синонимика 
составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи 
предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в 
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повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в 
описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных 
оборотов и определений в изобразительной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации 
простого односоставного предложения. Предложения односоставные и двусоставные как 
синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте 
односоставных предложений  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (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 
предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 
Особенности интонации простого предложения с однородными членами. 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 
(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ  

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. 
Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 
словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 
междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. 
Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, 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. 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 предложений 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 деепричастными оборотами, и 
простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные 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 препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное 
своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности 
разных способов передачи чужой речи.  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ: ЖАНРЫ ПУБЛИЦИСТИКИ 
Репортаж, статья, портретный очерк. 
 

Русский язык  9 класс 
 
Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык среди других языков 
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мира.Повторение и систематизация    изученного в   5-8 классах . 
       Основные единицы языка и их особенности (звуки,  морфемы, слова, словосочетания, 
предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение ). 
         Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 
Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 
бессоюзные.  Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 
сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения 
между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями сложносочиненного 
предложения. 
             Сложноподчиненное предложение 
         Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его 
составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных 
предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 
действия и степени, цели, условия,  причины,  уступительные, сравнительные, следствия). Место 
придаточного предложения по отношению к главному. 
. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Культура речи. Синонимика 
союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчиненного и простого предложений. 
Использование сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. 
  
Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными . 
         Предложения с несколькими придаточными. Использование сложноподчиненных предложений 
разного вида в разных типах речи. 
Бессоюзное сложное предложение . 
          Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 
предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 
Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 
  
Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи 
         Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 
нем. Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 
Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности 
сложного предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи простых 
предложений. 
Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе 
              Повторение основных разделов курса русского языка в основной школе. Проверить 
подготовку учащихся по русскому языку за курс 5—9 классов. 
 Речь. 
        Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 
высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности строения 
устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, характерные 
языковые и речевые средства).  
Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-объяснением (Что 
такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. Какой 
он?); высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли читать книгу в 
век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?). 
        Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида 
деловых бумаг). Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей. 
       Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать 
способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые 
средства, характерные для изученных стилей речи. 
         Создание текста. Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и 
рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с 
использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и 
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конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 
          Совершенствование  написанного. Исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, 
нарушения логики высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного 
выбора языковых средств. 
 
 

Содержание учебного предмета  
Литература 6 класс 

Введение. 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 
Способы выражения авторской позиции.  
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового 
фольклора.  
Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 
Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 
пословицы и поговорки, загадки.  
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 
(патриотизма, ума, находчивости).  
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 
Русские басни  
Иван Иванович Дмитриев.Рассказ о баснописце, «Муха».Противопоставление труда и безделья. 
Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII 
столетия.  
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
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Иван Андреевич Крылов.Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.  
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей».Крылов о равном участии власти и народа в 
достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» 
и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, 
глухого к произведениям истинного искусства.  
Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  
Александр Сергеевич Пушкин.Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  
«Узник».Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.  
«Зимнее утро».Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 
восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 
средство выражения поэтической идеи.  
«И. И. Пущину».Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 
особенности стихотворного послания.  
«Зимняя дорога».Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, 
колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 
нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина».Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 
вымышленного автора как художественный приём.  
«Барышня-крестьянка».Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. 
Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции повести. (Для 
внеклассного чтения.)  
«Дубровский».Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 
Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 
(начальные представления).  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приём 
сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  
«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 
Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, 
анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 
представления).  
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 
духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин Природы в рассказе.  
Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 
Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 
природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 
масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой 
жизни.  
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт 
коршуна и земная обречённость человека.  
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, 
у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 
Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. 
Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 
природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для 
искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 
лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 
представлений).  
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Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 
представления).  
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности 
языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией 
Сказовая форма повествования.  
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления).  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 
источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 
детали.  
еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. Баратынский. 
«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом 
лозы,..».  
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений).  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 
Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Образы главных  героев. 
Тема служения людям.  
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления).  
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность 
и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к 
героям.  
Произведения о Великой Отечественной войне  
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».  
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти 
о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неё в 
годы жестоких испытаний.  
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 
пути).  
«Конь с розовой гривой».Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 
Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга. Юмор в рассказе. 
Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 
использования народной речи.  
Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-
повествователь (начальные представления).  
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
творческого пути).  
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 
нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 
Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 
произведения.  
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 
понятия).  



 

137 
 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В 
горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 
Отличительные черты характера лирического героя.  
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 
учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств 
человека.  
Родная природа в русской поэзии XX века  
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 
«Пороша»,А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».  
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях 
поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 
стихотворении. Поэтизация родной природы.  
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются  
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и 
«Критики».Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. 
Человеческая открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному 
краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга 
— «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина как источник 
сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 
символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, 
пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.  
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
Мифы народов мира  
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 
«Яблоки Гесперид ». 
Геродот. «Легенда об Арионе».  
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение героев и 
героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. 
Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 
сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На 
острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях  
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. 
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый 
мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных 
ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство 
Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного 
чтения.)  
Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  
Баллада «Перчатка».Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 
личное достоинство и честь.  
Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  
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Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 
«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными 
нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  
 «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении 
к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 
всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  
Теория литературы. Притча (начальные представления).  

 
Литература 7 класс 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 
художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, 
анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на 
определённых способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в  классе 
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 
влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 
Введение. 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 
характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, 
отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество. 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. Афористические жанры фольклора 
Теория литературы.Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 
Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович».Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 
человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   
щедрость,   физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и 
народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера 
Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. 
Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 
былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 
Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 
Героический  эпос  (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве 
(начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения 
(фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 
Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 
Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,   метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 
поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 



 

139 
 

монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 
 

Из древнерусской литературы 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муромских».  
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-
поэтические  мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг».Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. Проект. 
Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических 

событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 
Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на 

вопросы. 
Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 
года»(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. 
Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», 
«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 
свободы творчества. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности 
литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.  

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступление «На берегу пустынных 
волн...»), «Песнь о вещем Олеге».Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 
Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 
Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 
Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  
Основная  мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное 
воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 
писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель».Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 
Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическоеи гуманистическое в 
повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. Составление плана 
устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи 
поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 
Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. 
Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 
воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 
переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. 
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«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым 
гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 
анализ стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Тарас Бульба».Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 
Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 
повести. Особенности   изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 
(развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев (в том числе 
сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Бирюк».Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 

язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача».Нравственность и человеческие 
взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 
представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины»(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 
исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 
музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 
Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный 
анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Исторические 
баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло  Репнин».Воспроизведение исторического 
колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 
самовластию. 
Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы на 
вопросы проблемного характера. Рецензирование выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира 
в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений) 
Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление 

викторины на знание текстов. Составление плана письменного высказывания. 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества). 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 
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собственных поступков. 
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 
Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического 
произведения. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня».Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 
диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев. 

«Край ты мой, родимый край...» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. 

Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 
край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настрое-
ния,   миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ 
стихотворений. 

Из русской литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».Воспитание детей  в семье.  

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 
«Лапти».Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет 
как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 
Участие в коллективном диалоге. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 
Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»(«Легенда  о Данко»). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие  представлений). Портрет как 

средство характеристики героя (развитие  представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о 

роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество  
Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям».Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 
гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   знаний   о  
ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 
выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака».Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический  пафос произведения. 
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Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства 
характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 
письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка».Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим 
сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и цен-
ность каждой человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме 
и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 
письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика 
героев. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картины 
природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 
художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 
На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников 
войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;стихи А. 
Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный анализ стихотворений. 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 
лошади».Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 
Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя».Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 
Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь при-
роды и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых 
характеристик. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое утро».Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 
радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие 
понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 
Устный и письменный анализы эпизода. 

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 
Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 
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настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальноев 
восприятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...».Размышления 

поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного 
чтения. Устный и письменный анализы. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная»(главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальные представления). 
Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда».Смешное и грустное в рассказах писателя. 
Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила роща 
золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава.«По смоленской 
дороге...».Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 
переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления) 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 
художественной образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие 
представлений). 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справед-
ливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с 
окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзииДж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская 
литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 
одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 
возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 
Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование 
выразительного чтения. 
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Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 
стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. 

Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 
 

Литература 8 класс 

Введение.  
Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа.  Историзм творчества классиков русской литературы. 
Устное народное творчество. 

         В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Отражение жизни народа в 
народной песне: «В темном лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 
метет...», «Пугачев в темнице»,  «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр.  Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках.  Разнообразие тематики частушек.  Поэтика частушек. 

Предания  как исторический жанр русской народной прозы.  «О Пугачеве», «О покорении 
Сибири Ермаком...».  Особенности содержания и формы народных преданий. 
Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  Предание (развитие 
представлений). 

Из древнерусской литературы. 
Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.  
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  
Художественные особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество 
литературы 17 века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья.  Сатира на 
судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами. 
      «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»).  Особенности 
поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений).  Житие 
как жанр литературы (начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр древнерусской 
литературы (начальные представления). 

Из русской литературы XVIII века. 
     Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 

«Недоросль»(сцены).  Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания 
истинного гражданина 

Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в 
драматическом произведении. 

Из русской литературы XIX века. 
     Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирик и баснописец.  Краткий рассказ 
о писателе. 

Мораль басни.  «Обоз».  Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и 
тактику Кутузова в отечественной войне 1812 года.  Мораль басни.  Осмеяние пороков:  
самонадеянности, безответственности,  зазнайства. 

Теория литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Федорович Рылеев.  Автор дум и сатир.  Краткий рассказ о писателе.  Оценка дум 
современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы.  Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один 
из предводителей казаков.  Тема расширения русских земель.  Текст думы К. Ф. Рылеева – основа 
песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
    Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 
теме в литературе. 

«Туча».  Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 
десятилетие восстания декабристов. 
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К*** («Я помню чудное мгновенье...»).  Обогащение любовной лирики мотивами 
пробуждения души к творчеству. 

«19 октября».  Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.  Дружба как 
нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

  «История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 
Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная.  Смысловое 
различие.  История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 
писателя и историка.  Пугачев и народное восстание.  Отношение народа, дворян и автора к 
предводителю восстания.  Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. С. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка».Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 
(«Береги честь смолоду»).  Маша Миронова – нравственная красота героини.  Швабрин – антигерой.  
Значение образа Савельича в романе.  Особенности композиции.  Гуманизм и историзм Пушкина.  
Историческая правда и художественный вымысел в романе.  Фольклорные мотивы в романе.  
Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные представления).  
Роман (начальные представления).  Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 
темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри».Поэма о вольнолюбивом юноше, 
вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе.  Свободный, мятежный, 
сильный дух героя.  Мцыри как романтический герой.  Образ монастыря и образы природы, их роль 
в произведении.  Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 
исторической теме в художественном произведении.«Ревизор».Комедия «со злостью и солью».  
История создания и история постановки комедии.  Поворот русской драматургии к социальной теме.  
Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор».  Разоблачение 
пороков чиновничества.  Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь).  Новизна 
финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В 
.И. Немирович-Данченко).  Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).  Хлестаковщина как 
общественное явление. 

Теория литературы.  Комедия (развитие представлений).  Сатира и юмор (развитие 
представлений). 
«Шинель».Образ «маленького человека» в литературе.  Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным  
лица (одиночество, косноязычие).  Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире.  
Тщетность этой мечты.  Петербург как символ вечного адского холода.  Незлобивость  мелкого 
чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества.  Роль фантастики 
в художественном произведении. 
              Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев 
как пропагандист русской литературы в Европе. 
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. 
Способы выражения авторской позиции. 
Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
«История одного города» (отрывок).  Художественно-политическая сатира на современные 
писателю порядки.  Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 
строй. Гротескные образы градоначальников.  Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  Литературная пародия 
(начальные представления).  Эзопов язык (развитие понятия). 

         Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на 
чиновничество.  Защита беззащитных.  Нравственные проблемы рассказа.  Деталь как средство 
создания образа в рассказе. 

Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  Художественная деталь (развитие 
представлений). 

Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и согласия в 
обществе. «После бала».Идея разделенности двух Россий.  Противоречие между сословиями и 
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внутри сословий.  Контраст как средство раскрытия конфликта.  Психологизм рассказа.  
Нравственность в основе поступков героя.  Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений).  
Композиция (развитие представлений).  Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы.  
А. С. Пушкин.  «Цветы последние милей...»,  М. Ю. Лермонтов. «Осень»,  Ф. И. Тютчев.  

«Осенний вечер», А. А. Фет.  «Первый ландыш»,  А. Н. Майков.  «Поле зыблется цветами...». 
Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии).  История  о 

любви и упущенном счастье. 
Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 
Из русской литературы XX века. 
Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о любви в 

различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях.  Мастерство Бунина-рассказчика.  
Психологизм прозы писателя. 

         Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени».  
Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.  Самоотверженность и 
находчивость главной героини. 

Теория литературы.  Сюжет и фабула. 
         Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. «Россия».  Историческая 

тема в стихотворении,  его современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев».  

Поэма на историческую тему.  Характер Пугачева.  Сопоставление образа предводителя восстания в 
разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С.А. Есенина.  Современность  
и  историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 
         Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. «Как я стал 

писателем».Рассказ о пути к творчеству.  Сопоставление художественного произведения с 
документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются. 
         Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко.  «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое изображение исторических событий.  
Приемы и способы создания сатирического повествования.  Смысл иронического повествования о 
прошлом. 

М. Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для самостоятельного 
чтения.  Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  Для самостоятельного чтения. 
         Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин».  

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта.  Поэтическая 
энциклопедия Великой Отечественной войны.  Тема служения Родине.  Новаторский характер 
Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны.  
Картины жизни воюющего народа.  Реалистическая правда о войне в поэме.  Юмор.  Язык поэмы.  
Связь фольклора и литературы.  Композиция поэмы.  Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  
Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления как 
элемент композиции (начальные представления). 

         Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя. 
«Возвращение».Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с 
войны.  Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиции в изображении 
боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов,  защищающих свою Родину: 

М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», 
«Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и другие.  Лирические и 
героические песни в годы Великой Отечественной войны.  Их призывно-воодушевляющий характер.  
Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 
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Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе.  «Фотография, на которой меня 
нет».  Автобиографический характер рассказа.  Отражение военного времени.  Мечты и реальность 
военного детства.  Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о Родине, родной природе. 
         И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 
Россия...». 

         Поэты Русского зарубежья об оставленной ими РодинеН. Оцуп. «Мне трудно без 
России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон- Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. 
«У птицы есть гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы. 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев.  Ромео и Джульетта – символ  любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 
творчестве Шекспира. 

Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
         Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...»,  «Увы, мой стих не блещет 

новизной...».  В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства.  Воспевание 
поэтом любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. 
Г. Белинский). 

Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 
         Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен).  17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий 
комедиограф эпохи классицизма.  «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 
невежественных буржуа.  Особенности классицизма в комедии.  Комедийное мастерство Мольера.  
Народные истоки смеха Мольера.  Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 
Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера».  Сатира на 

государственное устройство и общество.  Гротесковый характер изображения. 
Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».  Исторический роман.  

Средневековая Англия в романе.  Главные герои и события.  История, изображенная «домашним 
образом: мысли и чувства героев,  переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 
семейных устоев и отношений. 

Литература  9 класс 

Введение  
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
Из древнерусской литературы 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
Из литературы XVIII века 
Характеристика русской литературы XVIII века.  
Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов.Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года».Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 
Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«Властителям и судиям».Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 
ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев.Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   
Москву».(Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. 
Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 
наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин.Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза»,стихотворение «Осень».Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя 
к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
Из русской литературы XIX века 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 
драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский.Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море».Романтический образ моря. 
«Невыразимое».Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана».Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 
утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» 
— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 
средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской 
девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов.Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума».Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 
композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров.«Мильон терзаний»).Преодоление канонов 
классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин.Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 
смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы».Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 
противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 
колорит поэмы. 

«Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор 
как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 
(прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. 
Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери».Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 
нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов.Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 
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психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. 
Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин 
и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист»и ее философско-
композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 
нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...».Пафос вольности, чувство 
одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 
представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 
своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 
Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие 
о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 
соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 
ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 
представлений). 

Александр  Николаевич Островский.Слово о писателе. 
«Бедность не порок».Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. 
Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 
благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 
Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность».Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 
окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептициз-
мом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 
психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма 
раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника».Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 
человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
 Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 
ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 
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Из русской литературыXXвека 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи».Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце».История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 
«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 
понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека».Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 
рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 
для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 
(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 
явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...».Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия 
поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 
интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 
основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 
есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!»и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   

«Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 
нежность?..», «Стихи о Москве».Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«Тростник», «Бег времени».Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения 
о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 
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пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия»(отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения.Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 
Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 
Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 
синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, 
мысли, настроения человека. 

 
Из зарубежной литературы 
Античная лирика 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...».Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, 
сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 
творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия»(фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 
страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 
познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 
(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 
языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский харак-
тер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 
гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета 
из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 
Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 
реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 
трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 
«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 
творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 
справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной 
идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 
Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 
идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 
условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
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Содержание учебного предмета родной язык (русский)                                                        

 9  класс 

Язык и культура 

      Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые 

слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов. Развитие языка как объективный процесс. Общее 

представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).  

     Культура речи  

       Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях.         Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Современные толковые словари. 

Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. Основные 

грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические 

ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш 

– по пяти груш). Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений. 

Речь. Речевая деятельность. Текст.   

     Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. Текст как 

единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 

       Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные 
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тексты. 

  

Содержание учебного предмета родная литература (русская) 
9 класс 

 

Введение. Русская литература и русская история XIX века 

 

    Русская литература и русская история XIX века. Творчество писателей конца XIX века. Общие 

особенности русской литературы. Общие особенности русской литературы XIX века. Литературные 

общества и кружки начала XIX века. Особенности литературы начала XIX века: расцвет романтизма. 

Особенности литературы начала XIX века: расцвет реализма. 

 А.С. Пушкин 

     Особенности художественного метода А. Пушкина. Обобщённый образ лирического героя А. 

Пушкина. Слово в поэтическом произведении А. Пушкина. Особенности поэтического синтаксиса 

произведений А. Пушкина. Философская составляющая поэзии А. Пушкина. Влияние А.С. Пушкина 

на русскую национальную культуру. 

 М.Ю. Лермонтов 

     Особенности художественного метода М. Лермонтова. Обобщенный образ лирического героя М. 

Лермонтова. Слово в поэтическом произведении М. Лермонтова. Философская составляющая поэзии 

М. Лермонтова. Особенности поэтического синтаксиса произведений М. Лермонтова. 

 Н.В. Гоголь 

    Особенности художественного метода Н. Гоголя. Особенности языковой организации 

художественной прозы Н. Гоголя. 

Ф.И. Тютчев 

     Обобщённый образ лирического героя Ф. И Тютчева. Слово в поэтическом произведении Ф. 

Тютчева. Особенности поэтического синтаксиса произведений Ф. Тютчева. Философская 

составляющая поэзия Ф. Тютчева. 

А.А. Фет 

    Обобщённый образ лирического героя А. Фета. Слово в поэтическом произведении А. Фета. 

Особенности поэтического синтаксиса произведений А. Фета. Особенности поэтического синтаксиса 

произведений А. Фета.  

Развитие темы «маленького человека» в русской литературе  

Развитие темы «маленького человека» в русской литературе (Н. Карамзин, А. Пушкин, Н. Гоголь, Ф. 

Достоевский). 

Проблема человека и общества в русской литературе XIX века 

     Проблема человека и общества в русской литературе XIX века 
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Содержание учебного предмета 

Французский язык  
6 класс 

        Предметное содержание речи 

Школьная планета. 
Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 
 Свободное время. 
(Чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. 
 В семье. 
Взаимоотношения в семье; решение конфликтных ситуаций 
 Я люблю зимние каникулы! 
Режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 
 Подростки. Как твои дела? 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и 
черты характера человека. 

Мир чудес. 
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
 Счастливого путешествия. 
Их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
страницы истории. 

 Расширенные горизонты. 
 Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
 

Французский язык  
7 класс 

Предметное содержание речи  
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-
культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 
1. Расширить круг знакомств. 
Внешность и характер человека. Молодёжная мода. Покупки, магазины. 
 2. В деревне и в городе. 
Каникулы в деревне.  Крупные  города России и Франции.  Природа: флора и фауна, проблемы 
экологии. 
3. Досуг и увлечения. 
 Театр.  Музыка классическая и современная. Художественное искусство. 
4. Зимние каникулы 
Спорт на каникулах.  Новый год и Рождество в России и Франции. 
5. От древности до наших дней. 
Франция и Россия: города и регионы с историческими достопримечательностями. Культурное 
наследие прошлого. Музыка в Средневековье. 
6. Вперёд к открытиям. 
Мир профессий: наука. Выдающиеся учёные, их вклад в мировую науку. Вселенная и человек: 
российская и французская космонавтика. 
7. Их проблемы серьёзны? 
Школьные проблемы: домашние задания, успеваемость, учебная нагрузка.  
Школьные проблемы: дисциплинарные нарушения и наказания, учебные достижения и поощрения. 
Планы на каникулы. 
 

Французский язык   

8 класс 
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            Речевые умения. Предметное содержание речи.                                                                      

1.Начало учебного года, что это значит для тебя?                                                                           
Я и школа. Предпрофильная подготовка. Школьные проблемы.                                                     
2. Семейные связи.                                                                                                          
Межличностные отношения в семье. Семейные традиции. Переписка.                                         
3. У тебя всё хорошо?                                                                                                            
Домашние обязанности. Решение конфликтных ситуаций. Проблемы подросткового возраста.                                                                        
4. Средства массовой информации.                                                                                                    
Молодёжная пресса. Многоязычие в современном мире. Роль иностранных языков в жизни 
современного человека.                                                                                                                         
5. В поисках многоликой Земли.                                                                                           
Путешествие. Транспорт. Природа, пейзажи и чувства, которые они вызывают. Вокруг 
крупных городов. Исторические города Франции и России.  

 
Французский язык  

9 класс 
Предметное содержание речи  

1.Профессиональная ориентация: когда и как начать свой путь.                                

Среднее образование во Франции и России. Предпрофильная подготовка в России и во Франции. 
Мир профессий. Проблема выбора профессии. Необходимое образование для получения профессии 
Качества личности, характер и профессия. 

2. Моя семья – моя крепость. Межличностные отношения в семье. Семейные традиции. Члены 
семьи. Близкие и дальние родственники. Имя человека. Домашние питомцы. 

3. Чтение – настоящее удовольствие.                                                                                     

Чтение. Литературные жанры. Любимые книги. Выбор литературы. Школьная программа по 
литературе. Современная молодежь и книги. Книга или электронная книга. Известные французские 
и русские писатели. 

4. Путешествия.Направления. Виды транспорта. Туризм. Виды туризма. Франция и Россия. 
Регионы и крупные города. Достопримечательности. 

5. Наука для всех.Технические достижения. Вселенная и человек. Выдающиеся ученые. Научно-
технические музеи и выставки. 

6. Есть ли спортсмены в твоём классе?                                                                                   

Зимние и летние виды спорта. Популярные, модные, традиционные, медийные виды спорта. 
(Франция и Россия). Любимые виды спорта. Физкультура. Фитнес. Мотивация для занятий спортом 
и физкультурой.. Школьный спортивный зал. Спортивный клуб. Спортивные состязания. 
Выдающиеся спортсмены. Качества характера, свойственные настоящему спортсмену. Зимние и 
летние олимпиады. История олимпийских игр. 

7. Кто в ответе?  Экологические катастрофы. Защита окружающей среды. Климат.                                                
8. Будем толерантны. Помощь престарелым, малоимущим, инвалидам. Солидарность. Социально-
активная позиция.  

 

Содержание учебного предмета  
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 Иностранный язык (немецкий) 

Немецкий язык 6 класс 

1. Здравствуй, школа! (Небольшой курс повторения). 

Здравствуй, школа! Германия. Люди и их профессии. Встреча после летних каникул. В 
городе. Старый немецкий город. Мой любимый город. 

2. Начало учебного года. Везде ли оно одинаковое?  

Начало учебного года. Везде ли оно одинаковое? Поздравляем с началом нового учебного 
года. Начало учебного года в Германии. Начало учебного года в разных странах. Чем мы занимались 
летом? Грамматико- ориентированный урок. Моя первая учительница. Мы внимательно слушаем. 
Повторяем то, что знаем. Домашнее чтение. Защита проекта «Начало учебного года». Страна 
изучаемого языка. Контрольная работа по теме «Начало учебного года». 

3. На улице листопад.  

Времена года. Осень. Погода осенью. Осень на селе. Собираем урожай. Животные осенью. 
Грамматика – крепкий орешек. Мы работаем над грамматикой. Мы внимательно слушаем. Идём за 
покупками. Повторяем то, что знаем. Контрольная работа по теме «На улице листопад». Страна 
изучаемого языка. 

4. Немецкие школы. Какие они? 

Школьное здание. Школа. Грамматика – крепкий орешек. Мы работаем над грамматикой. 
Немецкие школы. Какие немецкие школы? Моя школа. Повторяем то, что знаем. Контрольная работа 
по теме «Немецкие школы, Какие они?» Страна изучаемого языка. Домашнее чтение. 

5. Что делают наши немецкие друзья в школе? 

Расписание занятий. Часы. Режим дня. Делу время – потехе час. Собираем портфель. 
Грамматика – крепкий орешек. Мы работаем над грамматикой. Читаем и дискутируем. Мы 
внимательно слушаем. Домашнее чтение. Повторяем то, что знаем. Страна изучаемого языка. 
Контрольная работа по теме «Что делают наши немецкие друзья в школе?» 

6. Один день нашей жизни. Какой он? 

Распорядок дня. Человек. Внешность. Хобби. Грамматика – крепкий орешек. Читаем и 
дискутируем. Мы внимательно слушаем. Повторяем то, что знаем. Контрольная работа по теме «Один 
день нашей жизни. Какой он?». Страна изучаемого языка. 

7. Поездка с классом по Германии. Как это здорово! 

Подготовка к поездке в Германию. Путешествие в Берлин. Поездка во Франкфурт-на-Майне. 
Поездка в Бремен. Путешествие. Грамматика – крепкий орешек. Ориентируемся в незнакомом 
Городе. Читаем и дискутируем. Повторяем то, что знаем. Домашнее чтение. Контрольная работа по 
теме «Поездка с классом по Германии. Как это здорово!» Страна изучаемого языка. Урок-викторина 
«По городам Германии». 

8. В конце учебного года – весёлый карнавал. 

Готовимся к карнавалу. Мой карнавал. Читаем и дискутируем по теме «Одежда». Что мы 
читаем? Повторяем то, что знаем. Итоговая контрольная работа. Урок-игра «Подведем итоги». Урок- 
викторина «Что мы еще узнали о Германии?» Итоговый урок. 
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Немецкий язык 7 класс 

Краткий повторительный курс. “После летних каникул “ 

1 . Что мы называем нашей Родиной? Что такое Родина для каждого из нас. Высказывания детей 
из Германии, Австрии, Швейцарии и России. Европа как общий дом для людей, живущих в странах 
Европейского сообщества. Первое знакомство с Австрией и Швейцарией.. Ознакомление с 
некоторыми клише, которыми наделяют людей разных стран мира, и способами их преодоления. 

2. Вид города- визитная карточка страны 

Лицо города - визитная карточка всей страны. Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими и 
швейцарскими городами. Поговорим немного о Москве, Санкт Петербурге, о городах Золотого 
кольца. Грамматика. Неопределённо- личное местоимение man. Сложносочинённые предложения. 

3.Какое движение в современном большом городе? Как здесь ориентироваться?  

Основные средства передвижения. Речевой этикет в ситуации « Ориентировка в городе». Как 
ориентироваться в незнакомом городе? Работа с текстом « Из истории автомобиля». Порядок 
получения водительских прав в Германии. Грамматика: Придаточные дополнительные 
предложения. Повторение. Вспомогательные глаголы. Местоимение man с модальными глаголами. 
Употребление глаголов движения. Страноведение. Сеть автобанов в Германии.  

4. В деревне тоже много интересного. Жизнь в городе и в деревне: где лучше? – О вкусах не 
спорят. Домашние животные и птица. Немецкая деревня вчера и сегодня. Сельскохозяйственные 
машины. Работа подростков в Германии на ферме. Русские народные промыслы( Хохлома, Гжель, 
Палех). Каким будет село в будущем? 

5. Защита окружающей среды- актуальная проблема на сегодняшний день. Наша планета в 
опасности. Кислотные дожди, загрязнение воздуха и воды, озоновые дыры, уничтожение лесов и 
животных- всё это может привести к катастрофе. Что мы должны сделать, чтобы защитить природу? 
Какое участие принимают в этом дети? Они могут заботиться о лесе и животных в нём, следить за 
чистотой улиц, дворов, своего жилища. 

6. В здоровом теле – здоровый дух! 

Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Олимпийские игры во имя счастья человека, 
дружбы и мира. Роль спорта в формировании характера человека. Разное отношение к спорту. 

7. Повторение. 

Немецкий язык 8 класс 

1. Тема: «Хорошо было летом».  

Я и мои друзья.Летние каникулы.Места отдыха в Германии. Молодежные туристические базы. Где и 
как проводят лето немецкие дети.  

2. Тема: «Но сейчас уже снова школа». 

Любимые и нелюбимые учебные предметы. Коллективные  поездки  по стране.  
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Школьный обмен. Моя школа. Школьные проблемы и их решение. Советы психолога. Система 
школьного образования в Германии. 
Типы школ в Германии. Система оценивания знаний в Германии.   

3. Тема: «Мы готовимся к путешествию по Германии».  

Покупки. Одежда. Еда. Общие сведения о Германии. Транспорт. Правила для путешественников.  

Берлин  и  его  достопримечательности. Мюнхен, Кельн, Рейн. Посещение  кафе, магазинов.  

 Тема: «Путешествие по Германии». 

Берлин  и  его  достопримечательности. Мюнхен, Кельн, Рейн. Путешествие. Справочное 
бюро. Покупка и заказ билетов. Письма  из  Германии, Австрии и Швейцарии. 
В ресторане. В кафе.  

Немецкий язык 9 класс 

                  0. Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) 

Наши летние каникулы. Германия, где отдыхают дети. Австрия - международная страна отдыха. 
Отдых на пляже. Школа в Германии. Международная школа. Немецкоговорящие страны. 

1. Bücher und Ferien. Gehören sie zusammen? 

Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок из романа Г. Фаллады «В 
те далекие детские годы». Стихотворения Гете, Шиллера, Гейне. Отрывок из романа М. Пресслер 
«Горький шоколад». Комиксы. В книжной лавке. Книголюбы. Книжные каталоги. Литературные 
жанры. Серии картинок Г.Бидструпа. Книги, которые я охотно читаю. Последняя книга. Украденные 
часы. Книги по экономике. 

2. Die heutige Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? 

Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для молодежи? Проблемы молодежи. 
Молодежь и общество. Стремление к индивидуальности. Современная молодежь. Конфликты с 
родителями. Чего боится современная молодежь? Отношения с родителями. Проблемы насилия. 
Телефон доверия. Взрослые о молодежи. Советы психолога. Отрывок из романа М. Пресслер 
«Горький шоколад».  

3. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit Berufswahl? 

Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах Германии. Двойственная 
система профессиональной подготовки в Германии. Требования к профессиональной подготовке. 
Перспективные профессии. Журналы «Juma», «Tip» о выборе профессии. 100 крупнейших 
предприятий Германии. Сельскохозяйственные профессии. Поворот в судьбе благодаря другу. Что 
важно при выборе профессии? Твои планы на будущее. Профессии немцев. Революция в 
повседневной жизни. О профессии стюардессы мечтают многие. Ничто не дается даром. Г. Шлиманн 
и его мечта о Трое.  

4. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? 

Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. Немецкие газеты “Die Zeit”, 
“Rheinischer Merkur”. Программа телепередач. О вредных пристрастиях. Как Денис проводит свое 
свободное время? Школа и интернет. Радио «Немецкая волна». Проект «Газета в школе». Что 
думают члены одной семьи о СМИ? Телевидение: за и против. Компьютер.  
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Содержание учебного предмета  

Второй иностранный язык (немецкий) 

                                         Второй иностранный язык 
(немецкий)  6 класс 

Модуль 1. Мой дом. 

Введение лексики по теме «Мой дом». Диалог-расспрос о местоположении предметов. Предложения 
с глаголами legen, stellen, hängen. Описание комнаты. Предлоги с двойным управлением. Заполнение 
анкеты. Аудирование текстов с полным пониманием содержания.Склонение прилагательных и 
наречий. Диалог по теме «Работа по дому». Повелительное наклонение. Монологическое 
высказывание по теме «Моя комната». Модальный глагол müssen. 

Модуль 2. Это вкусно. 

Диалог-расспрос по теме «Кто и что любит есть». Употребление в речи степеней сравнения. 
Национальная кухня Германии. Идеальное меню для школьной столовой. Чтение текстов с поиском 
необходимой информации. Частицы ja, nein, doch. Монологическое высказывание по теме 
«Традиционные блюда семьи». Нулевой артикль. Склонение существительных нарицательных. 
Аудирование текстов с полным пониманием содержания. Неопределенно-личное местоимение man. 

Модуль 3. Свободное время.  

Электронное письмо. Модальный глагол wollen. Аудирование текстов с выборочным пониманием 
содержания. Составление письменного высказывания о планировании свободного времени с опорой 
на образец. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Диалог-расспрос о распорядке 
дня. Отрицание nicht, kein. Чтение текстов о начале учебного года, оценках в немецкоязычных 
странах и своей стране с полным пониманием содержания. Письменное высказывание о 
планировании свободного времени с опорой на образец. Правильное ударение в словах, интонация. 
Монологическое высказывание по теме: Занятия в свободное время». Предлоги времени.  

Модуль 4. Это выглядит хорошо. 

Внешность. Части тела. Чтение текстов с выборочным пониманием информации. 
Предложения с инфинитивной группой um ... zu. Мода и одежда. Множественное число 
существительных. Покупки. Аудирование текстов с полным пониманием содержания. 
Монологическое высказывание по теме: «Внешность. Одежда. Отношение к моде». Личные 
местоимения в винительном падеже. 

Модуль 5. Вечеринка. 

Аудирование текстов с пониманием основного содержания. Написание приглашения на день 
Рождения. Написание поздравления с днем рождения. Сложносочиненные предложения с союзом 
deshalb. Проект «Мы планируем вечеринку». Монологическое высказывание по теме: «Вечеринка». 
Прошедшее разговорное время Perfekt. Слабые и сильные глаголы со вспомогательным 
глаголом haben, sein в Perfekt. 

Модуль 6. Мой город. 

Мой путь в школу. Предлоги с дательным падежом. Чтение электронного письма с полным 
пониманием содержания. Аудирование текстов с полным пониманием содержания. Сильные 
глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt. Монологическое высказывание по теме: «Мой 
город». Чтение страноведческих текстов с пониманием основного содержания понимания. 
Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob. Закрепление пройденного материала. 
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Модуль 7. Каникулы. 

Диалог-расспрос по теме: «Каникулы». Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в 
Perfekt. Причастие 2. Чтение страноведческих текстов о путешествиях жителей немецкоязычных 
стран с пониманием основного содержания. Составление и написание открытки с места 
отдыха.Проект «Поездка в Германию». 

                                                     Содержание учебного предмета  

                                         Второй иностранный язык (немецкий)  7 класс 

Модуль 1. Как я провел каникулы. 

Монологическое высказывание о погоде с использованием в речи глаголов в прошедшем времени. 
Аудирование текстов с пониманием основного содержания. Глаголы с отделяемыми и 
неотделяемыми приставками Präteritum. Составление письменного высказывания о каникулах с 
опорой на образец. Артикли в дательном падеже. Чтение страноведческих текстов о Швейцарии с 
полным пониманием содержания. Диалог-расспрос по теме « Как я провел лето». Монологическое 
высказывание по теме: «Каникулы». Притяжательные местоимения. 

Модуль 2. Мои планы. 

Диалог-обмен репликами по теме: «Мои мечты». Аудирование текстов с выборочным пониманием 
содержания. Придаточные предложения с союзом dass. Чтение страноведческих текстов о выборе 
профессии в немецкоязычных странах с пониманием основного содержания. Главное и придаточное 
предложения. Чтение газетной статьи с выборочным пониманием необходимой информации. 
Präteritum слабых и сильных глаголов. Монологическое высказывание по теме «Профессии». 

Модуль 3. Дружба.  

Аудирование текстов с пониманием основного содержания. Диалог-обмен репликами по теме 
«Дружба». Личные местоимения в дательном падеже. Качественные прилагательные в немецком, 
английском и русском языках. Составление письменного высказывания «Мой друг» (описание). 
Сравнительная степень прилагательных, наречий. Чтение текстов в чатах с выборочным пониманием 
информации. Союзы als, wie. Проект «Мой друг и я». Повторение и закрепление пройденного 
материала. 

Модуль 4. Картины и звуки. 

Диалог-расспрос (интервью) об использовании электронных средств информации и коммуникации. 
Модальные глаголы dürfen, sollen. Чтение страноведческих текстов о средствах информации в 
немецкоязычных странах с полным пониманием содержания. Придаточные предложения с союзом 
wenn. Составление письменного высказывания на основе прочитанной информации о средствах 
информации и коммуникации. Аудирование текстов с выборочным пониманием содержания. 
Придаточные предложения в начале сложного предложения. 

Модуль 5. Школьная жизнь. 

Диалог-расспрос об эмоциональном состоянии собеседника. Возвратные глаголы в основных 
временных формах. Чтение текстов с пониманием основного содержания. Склонение местоимений 
Welch-, jed-, dies-. Составление письменного высказывания о своем эмоциональном состоянии. 
Аудирование текстов с пониманием основного содержания. Спряжение модальных глаголов в 
простом прошедшем времени Prăteritum. Монологическое высказывание о своем эмоциональном 
состоянии. Предложения с инфинитивной группой um…zu. 

Модуль 6. Это мне нравится. 
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Монологическое высказывание о том, что нравится, а что нет. Прилагательные перед 
существительными в им.п. и в.п. после определенного и неопределенного артиклей. Чтение 
страноведческих текстов о предпочтениях подростков в одежде с пониманием основного 
содержания. Притяжательные местоимения и местоимение kein. Диалог-побуждение к действию 
«Покупка одежды». Аудирование текстов с полным пониманием информации. Монологическое 
высказывание (люди, вещи и их описание). 

Модуль 7. Больше о себе. 

Чтение текстов с выборочным пониманием информации. Аудирование с полным пониманием 
содержания. Монологическое высказывание о человеке, его занятиях в свободное время. 
Порядковые числительные. Составление письменного высказывания о времени, проведенном в 
школе. Окончания прилагательных в дательном падеже. 

                                                      Содержание учебного предмета  

                                         Второй иностранный язык 
(немецкий)  8 класс 
I. Fitness und Sport. – Фитнес и спорт. (5 часов) 

Спряжение модальных глаголов в простом прошедшем времени Präteritum. Говорить о спорте. 
Писать краткие истории и вопросы к интервью по иллюстрациям. Рассказывать о себе, используя 
лексику по теме. Воспринимать на слух и прогнозировать диалог по иллюстрациям и отдельным 
репликам. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 
знакомом языковом материале. Соотносить аудиотексты и визуальную информацию. Читать, 
понимать и придумывать собственные отговорки и извинения. Читать и соотносить прочитанную 
информацию с визуальным рядом. Воспринимать на слух, понимать диалог о несчастном случае. 
Находить, систематизировать и обобщать грамматические явления (прошедшее время модальных 
глаголов). Читать и понимать страноведческий текст о спортивных кружках в немецкоязычных 
странах. Рассказывать о несчастных случаях, произошедших с учащимися. Выполнять задания, 
направленные на тренировку памяти и внимания. 
II. Austausch. – Школьный обмен. (5 часов) 

Союз sondern; глаголыliegen-legen, stellen-stehen, hängen- hängen и предлоги места. 
Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, заполнять таблицу, вычленяя необходимую 
информацию из текста. Читать страноведческий текст о традиции школьного обмена в Германии и 
России. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать грамматический комментарий, 
делать выводы о порядке слов в придаточном предложении. Читать тексты и находить заданную 
информацию. Составлять диалоги, используя подходящие речевые образцы (успокоение, ободрение, 
утешение). Говорить о проблемах и находить пути их решения. Высказывать свои опасения и 
заботы, используя известные речевые образцы. Читать и понимать анкеты\личную информацию 
(записи в дневнике). Объяснять слова по-немецки. Создавать проект о школьном обмене с 
Германией (проект). 
III. Unsere Feste. – Наши праздники. (7 часов) 

Глагол wissen и косвенные вопросы с вопросительным словом. Воспринимать на слух, 
понимать диалог и текст о праздниках в немецкоязычных странах. Оперировать активной лексикой в 
процессе общения, использовать косвенный вопрос с вопросительным словом. Понимать на слух 
речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном материале, 
находить нужную информацию на слух. Писать сообщения о праздниках в России. Читать и 
понимать аутентичные тексты, находить нужную информацию, отвечать на вопросы. Читать, 
понимать и отвечать на электронные письма, рассказывая о праздниках в России. Соглашаться и 
возражать. Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. Делать 
сообщения, оформлять творческую работу о праздниках в Германии, Австрии, Швейцарии или 
России (проект). 
IV.  Berlin. –  Берлин. (4 часа) 

Рассматривать фотографии и соотносить их с аудиотекстом. Читать и понимать 
страноведческий текст о Берлине. Воспринимать на слух и понимать диалог о посещении музея. 
Воспринимать на слух и понимать отрывки из немецких песен, определять их исполнителя. Делать 
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сообщения о Берлинской стене. Проводить опрос в классе о том, какая музыка нравится учащимся. 
Делать презентацию о Берлине, столице России или любимом городе учащихся. (проект). Описывать 
маршрут, спрашивать, как пройти. Писать и инсценировать диалоги в ситуации «Ориентирование в 
городе». Просить помощи. Вежливо запрашивать информацию. Читать аутентичные тексты о 
культурных мероприятиях в Берлине. Планировать свободное время. Разыгрывать диалоги о покупке 
билетов. 
V. Umwelt. – Окружающий мир. (4 часа) 

Придаточные предложения с wenn, предложения с trotzdem, отрицания   eener, niemand, nichts, 
nie. Словообразование. Соотносить текстовый и иллюстративный материал, систематизировать 
лексику по теме. Говорить о том, где бы учащиеся хотели жить. Читать, воспринимать на слух и 
понимать сообщения по радио о погоде. Обсуждать в классе, что можно сделать для охраны 
окружающей среды. Читать и понимать тексты об охране окружающей среды на интернет-форуме и 
давать советы. Составлять сложные существительные. Собирать и представлять информацию и 
иллюстрационный материал на тему «Энергосбережение и охрана окружающей среды» (проект). 
VI. Reisen am Rhein. – Путешествие по Рейну. (4 часа) 

Употребление прилагательных перед существительными в единственном числе; 
словообразование; сложные существительные; ударение в сложных существительных. Читать и 
понимать страноведческий текст о междугородних поездках в Германии, составлять вопросы к нему. 
Устно описывать какой-либо город. Правильно употреблять в речи изученный грамматический 
материал (склонение прилагательных). Воспринимать на слух и понимать диалог о планах 
путешествия. Писать и инсценировать диалоги. Употреблять в речи предлоги места и направления. 
Планировать поездку (проект). Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги о покупке билетов, 
используя вежливый переспрос. Говорить о своих предпочтениях и о том, что не нравится. 
Соглашаться и отклонять предложения. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенных на изученном материале. 
VII.Abschiedsparty. – Прощальная вечеринка. (4 часов) 

Глаголы с двумя дополнениями в дательном и винительном падежах; краткие разговорные 
формы. Воспринимать на слух, понимать диалог, высказывать и аргументировать своё мнение. 
Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и понимать страноведческий 
материал о мигрантах. Строить высказывание, соблюдая правильный порядок слов с двумя 
дополнениями в дательном и винительном падежах. Воспринимать на слух песню, понимать и 
находить информацию о подарках. Употреблять в речи краткие разговорные формы слов. 
Составлять план вечеринки. Планировать вечеринку, обсуждая меню. Употреблять речевые образцы 
в ситуации «Прощание». Говорить о преимуществах и недостатках в заданной ситуации. 
Восстановить диалог, используя визуальную опору. Воспринимать на слух, понимать и писать на 
разных языках пожелания на прощание. 

                                                       Содержание учебного предмета  

                                         Второй иностранный язык 
(немецкий)  9 класс 
I.Beruf. – Профессия. (3 часа) 

Придаточные относительные предложения; относительные местоимения в именительном и 
винительном падежах. Говорить о профессиях. Уточнять что-либо. Отвечать на вопросы анкеты.   
Говорить о своих слабых и сильных сторонах. Читать и соотносить прочитанную информацию с 
визуальным рядом. Читать и понимать страноведческий текст о профессиях. Проводить интервью. 
II.Wohnen. – Проживание. (3 часа) 

Относительные придаточные предложения с союзами was, wo, wie; употребление Infinitiv+zu. 
Описывать место, где учащиеся любят находиться. Понимать пословицы о порядке. Писать письмо в 
редакцию на тему «Уборка в комнате». Понимать газетные объявления о продаже\аренде жилья. 
Высказывать желание или мнение. Понимать на слух аудиотексты, речь учителя, одноклассников. 
Вербально реагировать на услышанное. Составлять рассказы о доме или квартире своей мечты, 
используя подходящие речевые образцы. Читать и анализировать грамматический комментарий об 
относительных придаточных предложениях с союзами was, wo, wie. 
III.Zukunft. – Будущее. (3 часа) 

Введение и употребление dasFutur; глагол wеrden+Infinitiv. Читать и воспринимать на слух, 
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понимать прогнозы. Устно составлять прогнозы на будущее. Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находить 
нужную информацию на слух. Читать и понимать аутентичные тексты, находить нужную 
информацию, отвечать на вопросы. Говорить о будущем. Делать сообщения, оформлять творческую 
работу о городе будущего (проект). 
IV.Essen. – Еда. (3 часа) 

Употреблять превосходную степень прилагательных и наречий; местоимённые наречия da 
предлоги. Описывать иллюстрации. Заказывать еду. Выражать жалобу. Составлять диалоги в 
ситуации «В кафе». Читать и воспринимать текст о проблемах с весом. Воспринимать на слух и 
понимать диалоги о посещении кафе. Читать и понимать меню. Работать со словарём. 
V.GuteBesserung. – Хорошего выздоровления. (3 часа) 

Употреблять возвратные местоимения в дательном падеже; придаточные предложения цели с 
союзом damit. Записываться на приём к врачу. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 
тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находить запрашиваемую 
информацию. Устно описывать проблемы со здоровьем. Писать и инсценировать диалоги в ситуации 
«У врача». Советовать кому-либо что-либо. Читать тексты о лекарствах, понимать инструкцию к 
применению лекарственных средств и отвечать на вопросы. Формулировать причину визита в 
ситуации «Посещение врача». 
VI.DiePolitikundich. – Политика и я. (3 часа) 

Употреблять оборот um … zu + Infinitiv;  dasPräteritum. Называть причину действий. 
Высказывать мнение и аргументировать его. Делать доклад об избирательных правах молодёжи. 
Создавать проект о политической жизни Германии, Австрии, Швейцарии. Воспринимать и понимать 
на слух о праве на выборы, записывать и использовать необходимую информацию в докладе. 
Готовить устный и письменный доклад о политическом устройстве немецкоязычных стран. Читать и 
понимать тексты страноведческого характера. 
VII.PlanetErde. – Планета Земля. (3 часа) 

Задавать косвенный вопрос; употреблять предлог wegen + Genetiv. Читать и понимать текст 
об изменении климата. Выражать сомнение и удивление. Говорить о проблемах экологии. 
Воспринимать на слух и понимать текст о науке бионике, отвечать на вопросы. Описывать 
иллюстрации. Составлять ассоциограммы и использовать их при подготовке устного высказывания. 
Находить информацию на немецком языке о новейших экологических технологиях в Интернете. 
Уметь передавать чужую речь своими словами. 
VIII.Schönheit. – Красота. (3 часа) 

Склонение прилагательных; указательные местоимения derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben. 
Описывать внешность человека. Высказывать и аргументировать своё мнение. Советоваться при 
покупке одежды. Воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей по теме «Внешность», «Покупка одежды». Читать газетные заметки о красоте и 
фитнесе, о конкурсе красоты. Писать и разыгрывать диалоги о внешности, характере и одежде. 
Описывать иллюстрации. Составлять ассоциоргаммы и использовать их при подготовке к устного 
высказывания. 
IX.Spaβ haben. – Получать удовольствие. (3 часа) 

Задавать косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob. Говорить об 
экстремальных видах спорта. Убеждать кого-либо. Писать письмо. Извлекать статистическую 
информацию из диаграммы, отвечать на вопросы. Обсуждать статистическую информацию. 
Слушать и понимать текст песни. Слушать и дописывать диалоги. Читать тексты об экстремальных 
видах спорта и соотносить их с иллюстрациями. Проводить интервью по теме.  Понимать письмо 
сверстника из Германии и писать на него ответ. 
X.Technik. – Техника. (3 часа) 

Употреблять время dasPräsens и dasPräteritumPassiv; глагол lassen. Описывать возможности 
робота. Читать и понимать текст об истории роботов. Вести дискуссию на заданную тему. Писать 
письмо в редакцию. Описывать иллюстрации. Указывать на выполнение каких-либо действий. 
Письменно и устно описывать один день, проведённый без использования электронных устройств 
(проект №1); собственный опыт общения с роботами (проект №2). 
XI.Mauer – Grenze – GrünesBand. – Стены – Границы – «Зелёный пояс» (4 часа) 
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Употреблять время dasPlusquamperfek; согласование времён; употребление 
союза nachdem. Говорить об исторических событиях. Говорить о 
последовательности событий в прошлом. Слушать и понимать интервью. 
Читать и понимать тексты на исторические темы. Называть даты. Проводить 
опрос об исторических событиях. Сравнивать исторические события в 
Германии и России. Создавать проект страноведческого характера 

 
Содержание учебного предмета 

Второй иностранный язык (французский) 
6 класс 

1. Знакомство (имя, фамилия, возраст). Моя семья (мои родители, мои братья и сестры) 

2. Школа. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

3. Гастрономические предпочтения французских и русских школьников. Еда, столовая, меню 
школьной столовой, любимые блюда. 

4. Кулинарные рецепты французской и русской кухни, кухни народов мира. Рецепт 
приготовления любимого блюда. Планирование дня, заполнение странички ежедневника. 
Гастрономические особенности завтрака, обеда и ужина в России и Франции. 

5. Дружба. Мой лучший друг (возраст, характер, внешность, привычки, достоинства и 
недостатки, успехи в учебе). Совместный досуг, общие увлечения. Известные люди Франции: 
Патрисиа Каас, Зинедин Зидан, Янник Ноа. Их краткая биография. 

6. Телевидение в жизни российского и французского школьников. Любимые телевизионные 
передачи. Некоторые французские телевизионные каналы TF1, France 2, France 3. Виды 
телевизионных передач. Социологические опросы на тему телевидения. 

7. Путешествия. Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. 

8. Любимые книги и писатели. Известные французские писатели. Персонажи известных 

комиксов. 

9.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

10.  Франция и Россия, их географическое положение. Столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи) 

                                              Содержание учебного предмета 
                                        Второй иностранный язык (французский) 

                                                                               7 класс 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.  
Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками.  
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 
городе/ в сельской местности 
 Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 
Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 
особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 
обычаи. 
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Содержание учебного предмета Математика 6 класс 
1. Делимость чисел.  
Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и на 2. Признаки делимости на 9 и на 3. 
Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель, 
Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное.  
2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 
смешанных чисел.  
3. Умножение и деление обыкновенных дробей.  
Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 
умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные 
выражения.  
4. Отношения и пропорции.  
Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина 
окружности и площадь круга. Шар.  
5. Положительные и отрицательные числа.  
  Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение 
величин. 
6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.  
  Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение 
чисел с разными знаками. Вычитание.  
7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.  
   Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами.. 
.8. Решение уравнений.  
  Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений.  
9. Координаты на плоскости.  
  Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые 
диаграммы. Графики.  
  10. Повторение пройденного и решение задач 
Признаки делимости. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и 
вычитание смешанных чисел. Умножение обыкновенных дробей. Деление обыкновенных дробей. 
Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по его дроби. Пропорции. Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных чисел. Умножение и деление положительных и отрицательных 
чисел. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

Содержание учебного предмета  
Математика 7 класс 

Содержание модуля «Алгебра» 
Выражения, тождества, уравнения 
Выражения. Числовые выражения. Выражения с переменными. Сравнение значений выражений. 

Преобразование выражений: свойство действий над числами, тождества, тождественное 
преобразование выражений. Уравнение с одной переменной: уравнение и его корни, линейное 
уравнение с одной переменной, решение задач  с помощью уравнений. Статистические 
характеристики: среднее арифметическое, размах и мода, медиана как статистическая 
характеристика. 

Функции 
Функции и их графики: что такое функция, вычисление значений функции по формуле, график 

функции. Линейная функция: прямая пропорциональность и ее график, линейная функция и ее 
график. 

Степень с натуральным показателем 
Степень и ее свойства: определение степени с натуральным показателем, умножение и деление 

степеней, возведение в степень произведения и степени. Одночлены: одночлен и его стандартный 
вид,  умножение одночленов. Возведение одночленов в степень. Функции y=x2 и y=x3 и их графики. 

Многочлены. 
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Сумма и разность многочленов: многочлен и его стандартный вид, сложение и вычитание 
многочленов. Произведение одночленов и многочленов: умножение одночлена на многочлен, 
вынесение общего множителя за скобки. Произведение многочленов: умножение многочлена на 
многочлен, разложение многочлена на множители способом группировки. 

Формулы сокращенного умножения 
Квадрат суммы и квадрат разности: возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух 

выражений, разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. 
Разность квадратов. Сумма и разность кубов: умножение разности двух выражений на их 

сумму, разложение разности квадратов на множители, разложение на множители суммы и разности 
кубов. 

Преобразование целых выражений: преобразование целого выражения в многочлен, 
применение различных способов для разложения на множители. 

Системы линейных уравнений. 
Линейные уравнения с двумя переменными и их системы: линейные уравнения с двумя 

переменными, график линейного уравнения с двумя переменными, системы уравнений с двумя 
переменными. Графический способ их решения. Решение систем линейных уравнений: решение 
систем линейных уравнений способом подстановки и сложения, решение задач с помощью систем 
уравнений. 

Повторение  
Резерв 

 
Содержание модуля «Геометрия» 
Начальные геометрические сведения 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 

углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

 Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

 Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам.  

Повторение. Резерв времени. 

Содержание учебного предмета математика 8 класс 
 

Алгебраические дроби.  

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 
алгебраических дробей. 
Сложение и вычитание алгебраических дробей. 
Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 
Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые 
представления). 
Степень с отрицательным целым показателем. 
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Комбинаторные и вероятностные задачи. Дерево вариантов и правило нахождения вероятности 

Функция ху  . Свойства квадратного корня.  

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные 
числа. Множество действительных чисел. 

Функция ху  , её свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 
квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби модуль 

действительного числа. График функции ху  . Формула хх 2 .  Комбинаторные и 

вероятностные задачи. Правило умножения. 

Квадратичная функция. Функция 
x

k
у  .  

Функция 2аху  , её график, свойства. 

Функция 
x

k
у  , её свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций  lxfу  ,   mxfy  ,   mlxfy  ,  xfy   по известному 

графику функции  xfy  . 

Квадратный трёхчлен. Квадратичная функция, её свойства и график. Понятие ограниченной 
функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций Су  , 

mkxу  , 
x

k
у  , cbxaxy  2 , ху  , ху  . 

Графическое решение квадратных уравнений. Комбинаторные и вероятностные задачи 
Квадратные уравнения.  

Квадратное уравнение. Приведённое (неприведённое) квадратное уравнение. Полное (неполное) 
квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения методом 
разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 
Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром 
(начальные представления). 
Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой 
переменной. 
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 
Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 
Теорема Виета. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. 
Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. Комбинаторные и вероятностные задачи 

Неравенства. 
Свойства числовых неравенств. 
Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 
Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 
Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 
Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с 
использованием свойств числовых неравенств). 
Приближённые значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по 
недостатку и избытку. Стандартный вид числа. Комбинаторные и вероятностные задачи 
              Четырехугольники  
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 
признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 
               Площадь  
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции. Теорема Пифагора. 
               Подобные треугольники  
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 
теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
              Окружность  
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 
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Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 
окружности. 

Обобщающее повторение.  
 

Содержание учебного предмета  
Математика 9 класс 

1. Неравенства и системы неравенств. 

Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, равносильность, 
равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, метод интервалов, 
кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, подмножество данного 
множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств. Системы линейных 
неравенств, частное и общее решение системы неравенств.  

2. Системы уравнений. 

Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными, 
равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, система уравнений с 
двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, метод 
алгебраического сложения, метод введения новых переменных, графический метод, равносильные 
системы уравнений.  

3. Числовые функции. 

Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, графический, 
табличный, словесный способы задания функции. График функции. Монотонность (возрастание и 
убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и наибольшее значения 
функции, непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и 
нечетная функции и их графики. Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и 
графики. Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с 
отрицательным целым показателем.  

4. Прогрессии. 

Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства числовых 
последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая последовательность, 
убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая прогрессия, 
конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической прогрессии, формула суммы членов 
конечной арифметической прогрессии, характеристическое свойство арифметической прогрессии. 
Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная 
прогрессия, формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной 
геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева 
вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных конкретного 
измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная частота, сгруппированный ряд 
данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. Случайные 
события: достоверное и невозможное события, несовместные события, событие, противоположное 
данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая вероятностная схема. 
Классическое определение вероятности.  

6. Повторение изученного. 
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Неравенства и их системы. Системы уравнений. Числовые функции. Прогрессии. Комбинаторные 
задачи. 

1. Неравенства и системы неравенств. 

Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, равносильность, 
равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, метод интервалов, 
кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, подмножество данного 
множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств. Системы линейных 
неравенств, частное и общее решение системы неравенств.  

2. Системы уравнений. 

Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными, 
равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, система уравнений с 
двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, метод 
алгебраического сложения, метод введения новых переменных, графический метод, равносильные 
системы уравнений.  

3. Числовые функции. 

Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, графический, 
табличный, словесный способы задания функции. График функции. Монотонность (возрастание и 
убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и наибольшее значения 
функции, непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и 
нечетная функции и их графики. Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и 
графики. Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с 
отрицательным целым показателем.  

4. Прогрессии. 

Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства числовых 
последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая последовательность, 
убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая прогрессия, 
конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической прогрессии, формула суммы членов 
конечной арифметической прогрессии, характеристическое свойство арифметической прогрессии. 
Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная 
прогрессия, формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной 
геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева 
вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных конкретного 
измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная частота, сгруппированный ряд 
данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. Случайные 
события: достоверное и невозможное события, несовместные события, событие, противоположное 
данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая вероятностная схема. 
Классическое определение вероятности.  

6. Повторение изученного. 

Неравенства и их системы. Системы уравнений. Числовые функции. Прогрессии. Комбинаторные 
задачи. 
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        Содержание учебного предмета  
                                                                          Информатика 7 класс 

          1. Введение. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Введение в курс информатики. Информация - 
одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

2. Математические основы информатики. Информация и информационные процессы. Информация 

— одно из основных понятий современной науки. Информация и данные. 

Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной 

природы. Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Характеристики современных носителей информации. Хранилища информации. Сетевое 

хранение информации. Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. Скорость передачи информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. Поиск информации в сети Интернет. Элементы комбинаторики. Расчет количества 

вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Представление информации. Формы представления информации. Символ. Алфавит — конечное 

множество символов; мощность алфавита. Текст — конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Язык как способ представления информации. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых 

слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Двоичные 

коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) 

двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, 

байт, килобайт и т. д. Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Практика на компьютере: кодирование и декодирование сообщений по известным правилам 

кодирования; определение количества различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); определение разрядности двоичного 

кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита заданной мощности; оценка числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации и пр.) 

3. Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Компьютеры, встроенные в 
технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные производства. 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергозависимая память, устройства 
ввода – вывода; их количественные характеристики. Системный блок. Внешние устройства. Носители 
информации, используемые в ИКТ. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных 
для различных носителей. Носители информации в живой природе. Программное обеспечение 
компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 
программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования программного 
обеспечения. Файлы. Файловая система. Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). 
Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 
удаление. Типы файлов.Поиск в файловой системе. Характерные размеры файлов различных типов 
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(страница печатного текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, 
полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 
математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. Файловые менеджеры. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование 

компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация пользовательского 

интерфейса персонального компьютера. 

Практика на компьютере: получение информации о характеристиках компьютера; выполнение основных 

операций с файлами и папками; сравнение размеров текстовых, графических, звуковых и видеофайлов; 

изучение элементов интерфейса используемой операционной системы; использование программы-

архиватора; защита информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ. 

4. Обработка графической информации 

Пространственное разрешение монитора. Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYC. 
Глубина кодирования. Компьютерная графика. Возможность дискретного представления визуальных 
данных (рисунки, картины, фотографии). 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 
микроскопов, видеокамер, сканеров). 

Знакомство с графическими редакторами. Интерфейс графических редакторов. Форматы графических 

файлов. Знакомство с растровой и векторной графикой. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделения, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Практика на компьютере: определение кода цвета в палитре RGB в графическом редакторе; создание и 

редактирование изображения с помощью инструментов растрового графического редактора; создание и 

редактирование изображения с помощью инструментов векторного графического редактора. 

5. Обработка текстовой информации 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 
символ). Технологии создания текстовых документов. Текстовый процессор – инструмент создания, 
редактирования и форматирования текстов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 
работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Свойства страницы, 
абзаца, символа. Стилевое формирование. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 
Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Включение в 
текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов, нумерации страниц, 
колонтитулов и ссылок. Проверка правописания, словари. Форматирование страниц документа. 
Ориентация, размеры страницы, величина полей. Сохранение документа в различных текстовых 
форматах. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной 
речи. Компьютерный перевод. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением текстовых файлов. 
Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 
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Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите. Кодовая таблица. 

Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode. Декодирование. Текст – конечная последовательность символов 

данного алфавита.  

Практика на компьютере:создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного 
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; форматирование 
текстовых документов (установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 
вставка колонтитулов и номеров страниц); 
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; создание документа с гиперссылками; 
кодирование и декодирование текстовой информации с использованием кодовых таблиц; вычисление 
информационного объёма текста в заданной кодировке. 

6. Мультимедиа 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Подготовка компьютерных 
презентаций. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звук и видео как составляющие мультимедиа. 
Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Практика на компьютере: создание презентации с использованием готовых шаблонов. 
 

  
Содержаие учебного предмета  

Информатика 8 класс  

Раздел 1. Математические основы информатики (11 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах 
счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, 
запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной 
системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности 
для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач. 
 Логические элементы. 

Раздел 2. Основы алгоритмизации (11 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 
(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных 
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 
заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 
вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 
логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 
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Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 
при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 
живой природе, обществе и технике. 

Раздел 3. Начала программирования  на языке Паскаль (11 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 
данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 
вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование 
– отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 
Программирование линейных, разветвляющихся, цикличных алгоритмов. 
 

Информатика 9 класс  
 Управление и алгоритмы  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя 
система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 
ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 
алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление линейных, 
ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со 
сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

 Введение в программирование   
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 
данных.  
Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура программы на 
языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 
присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы 
описания и обработки массивов. 
Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 
Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 
трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 
циклических программ; программирование обработки массивов. 
3. Информационные технологии и общество  
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 
ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном 
обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной 
сфере. 

 
  
  
  
  

Содержание учебного предмета  
История России. Всеобщая история 6 класс 
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Введение. Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 
Тема 1. Становление средневековой Европы. 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 
королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн 
Златоуст. Монастыри и монахи. Ереси. 
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 
Политическая раздробленность.  
Норманнские завоевания.  
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках  
Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 
Византия и арабский мир. Крестовые походы.  
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 
Византии.  
Образование славянских государств. 
Тема 3. Арабы в VI-XI веках   
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 
завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  Арабская культура. 
Тема 4. Феодалы и крестьяне. 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. Образование 
двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая церковь в 
Средневековье. Фома Аквинский. 
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 
поведения. 
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 
Жизнь, быт и труд крестьян.  
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.  
Средневековый город. Цехи и гильдии.  
Жизнь и быт горожан. 
Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы.  
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества.  
Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов.  
Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. Завоевания сельджуков и османов. Падение 
Византии. Османская империя.  
Тема 7. Образование централизованных государств.  
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты 
во Франции.  
Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 
Парламент. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв.  
Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы.  
Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера. 
Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках.  
Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. Кризис 
католической церкви. Папы и императоры.  
Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках.  
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.  
Завоевания турками-османами Балканского полуострова.  
Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках.  
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 
скульптуре и декоративном искусстве. 
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 
Европе. Научные открытия и изобретения. Культурное наследие Византии.  
Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.  
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 
нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 
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Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  
Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 
Походы Тимура (Тамерлана). Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: 
государства, верования, особенности хозяйственной жизни. Особенности средневековой культуры 
народов Востока. Архитектура и поэзия.  
Повторение.  
Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 
Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. Роль и 
место Смоленщины в истории России. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 
присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 
древнейшего земледелия и скотоводства.  
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 
металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 
железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.Народы, 
проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. Древние балты на 
Смоленщине.Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 
Скифское царство. Дербент.  
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине 
и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и 
южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 
Кривичи.Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.  
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский 
каганат. Волжская Булгария. 
Образование государства Русь 
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 
политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 
этнической карты континента. 
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 
Древнерусского государства.Начало династии Рюриковичей. 
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 
Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 
европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый 
путь.  
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.Смоленская земля в IX-XI 
веках. 
Русь в конце X– начале XII века 
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 
центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-
политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 
Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 
Мудрый. Русь при Ярославичах.  
Владимир Мономах. Русская церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 
Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 
населения. Древнерусское право:«Русская Правда», церковные уставы.Смоленщина в XII веке.  
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 
отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 
Западной и Северной Европы. 
Культурное пространство 
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 
жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 
хронология. 
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-
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мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 
грамоты.  
«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. 
«Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения летописного жанра. «Повесть 
временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 
Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 
Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 
Русь в середине XII– начале XIII века 
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 
ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 
Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 
строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: «Киево-
Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 
храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 
Георгиевский собор Юрьева-Польского.Культура Смоленщины X-XIII веков. 
Русские земли в середине XIII–XIV веке 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 
Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского 
нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское 
иго).Княжество Смоленское в XIII веке. Политическая жизнь края. 
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 
состав части русских земель. Смоленская земля в XIV веке. Включение Смоленской земли в состав 
ВКЛР. Грюнвальдская битва. 
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль 
вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией 
на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества 
Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 
Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей. 
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период 
русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV веках. Золотая 
Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 
ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 
Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 
Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое Поле. 
Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и 
их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 
Культурное пространство 
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 
завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 
(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 
Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 
искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 
Формирование единого Русского государства в XV веке 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами.  
Социально-государственное устройство ВКЛР вXV- начале XVI в.Гражданская война в ВКЛР. 
Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве 
второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 
отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение 
Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – 
третий Рим».  
Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. 
Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 
Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 



 

177 
 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 
строительство. Московский Кремль. 
Культурное пространство 
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 
Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 
ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 
региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 
Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 
раннемосковский периоды. 

 
Содержание учебного предмета 

История России. Всеобщая история 7 класс 
Россия в XVI веке. 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 
Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 
великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 
Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 
европейские государства. Смоленщина в составе Московского государства. 
Органы государственной власти. Приказная система, формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 
Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и Церковь. 
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 
князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 
Литвой. 
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 
Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 
Косого. 
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 
значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного представительства. 
Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 
реформа, формирование органов местного самоуправления. 
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 
Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 
1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 
Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 
Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 
Сибири.  
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 
Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 
Духовенство. Начало закрепощения крестьян, указ о «заповедных летах». Формирование вольного 
казачества. 
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 
Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 
государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная 
церковь. Мусульманское духовенство. 
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинахи характере. Опричный террор. Разгром 
Новгорода и Пскова.Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины.Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых импреобразований. Цена 
реформ. 
Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 
Учреждение патриаршества.Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление позиций 
России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 
г. Строительство российских крепостей и засечных черт. «Ожерелье земли русской». Продолжение 
закрепощениякрестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 
Смута в России 
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Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 
Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—
1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 
Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 
гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 
Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 
договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди, 
распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. 
Смоленщина в начале XVII века. 
Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол 
польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 
национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 
сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими 
войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 году. 
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 
Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 
Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 
Посполитой.  Смоленское воеводство Речи Посполитой. 
Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 
Итоги и последствия Смутного времени. 
Россия в XVII веке 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 
экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 
патриарха Филарета в управлении государством.Борьба за Смоленск. 
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 
управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 
власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 
Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. 
Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 
старообрядчества. 
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 
торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. 
Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 
Востоком.Смоленский край во второй половинеXVII века. 
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 
торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 
Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 
Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 
свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и 
в Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 
Европы и Азии после Смуты.Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи 
Посполитой; противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 
ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в 
состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Присоединение 
смоленских земель к России.Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 
Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 
мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 
маньчжурами и империей Цин. 
Культурное пространство 
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 
Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 
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бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и 
Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 
Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 
элиты. 
Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и предметы 
быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур 
в быте высших слоев населения страны. 
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 
архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 
Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 
(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 
Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана Грозного с 
князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 
российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 
культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 
«Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 
Введение. От Средневековья к Новому времени. 
Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 
Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 
термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 
мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление 
машинного производства.Новое время - эпоха великих изменений.Человек Нового времени. 
Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. 
Предприниматели.  
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 
Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: 
особенности общественного устройства и экономического развития. 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация. 

Технические открытия и выход к Мировому океану. 
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная мельница, 
каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. 
Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство 
было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские 
карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 
Португалия - лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 
Атлантики. Вокруг Африки в Индию. БартоломеуДиаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 
Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 
Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: АмеригоВеспуччи. 
Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля - 
шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в 
Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение 
Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 
Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. 
Сближение индустриального и традиционного миров. 
Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. 
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в 
политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 
экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 
сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 
местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога на 
Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая 
экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и 
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национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика 
Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 
Дух предпринимательства преобразует экономику. 
Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание 
мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 
биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 
возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение 
труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 
Европейское общество в раннее Новое время 
Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы 
европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия жизни, труда 
крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. 
Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 
нищенства. 
Повседневная жизнь 
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и 
войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь 
женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 
Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 
Великие гуманисты Европы 
От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека 
во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые 
утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - 
рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 
Мир художественной культуры Возрождения 
Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 
литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. 
Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, человека. Произведения и герои У. 
Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. 
Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 
Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие  - Леонардо 
да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности искусства: 
Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождения: Питер 
Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. 
Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 
Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 
Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 
средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его 
последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 
Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. 
Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в 
познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - 
основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на тех-
нический прогресс и самосознание человека. 
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 
Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом 
себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за переустройство 
церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия - родина 
Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против 
индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. 
Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - протестантский проповедник. 
Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана 
Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. 
Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 
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против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его 
создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский 
собор. 
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной 
реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. 
Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - укрепление 
англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. 
Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1. 
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 
Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 
Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд 
католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, 
ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее 
государство на европейском континенте. 

Первыереволюции Новоговремени. Международныеотношения. 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 
«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики 
Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности географического, 
экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических 
отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое 
движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого 
герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых 
провинций. Голландская республика - самая экономически развитая страна в Европе. Центр 
экономической жизни - Амстердам. 
Парламент против короля. Революция в Англии. 
Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне 
революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля 
Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции - созыв Долгого 
парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и 
создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 
противостояния: казнь короля. Англия - республика. 
Путь к парламентской монархии 
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 
Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 
Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 
Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 
революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeascorpus асt» - закон, 
утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская 
система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 
Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти 
короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 
политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 
Международные отношения в XVI-XVII вв. 
Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVII вв. Соперничество между Францией, 
Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. Причины и начало 
войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в 
войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 
Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира.  

Традиционныеобщества Востока. Началоевропейскойколонизации. 
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях 
Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 
Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь 
самосовершенствования. 
Повторение.  Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 
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Содержание учебного предмета 

История России. Всеобщая история  8 класс 
Введение. Что изучает Новая история. Хронологические границы и этапы Нового времени. Новое 
время - эпоха великих изменений. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и 
Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Международные отношения. 
Международные отношения в XVIII веке.  
Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война - 
Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское на-
следство - война за династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн 
на международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 
международный процесс. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. 
Великие просветители Европы. 
Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 
мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как 
решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности 
человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного 
договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория 
разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об 
общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о 
народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 
энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические 
учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о 
гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи 
Просвещения. 
Мир художественной культуры Просвещения. 
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека 
новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки 
современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 
отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. 
Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель 
эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Баха, В. А. 
Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 
На пути к индустриальной эре. 
Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 
капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его 
предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. 
Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса 
Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного произ-
водства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: 
промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капи-
талистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 
технического прогресса. 
Английские колонии в Северной Америке. 
 Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная 
жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология амери-
канского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. 
Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма». 
Война за независимость.Создание Соединённых Штатов Америки. 
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 
Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 
лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 
верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. 
Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. 
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Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая 
система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. 
Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 
североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов 
Америки. 
Франция в XVIII в. Причины и начало французской революции. 
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические изменения. 
Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 
Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние 
движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как 
инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. 
Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало 
революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 
представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии 
- начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 
Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой 
Нового Света. 
Французская революция. От монархии к республике. 
Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 
преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 
Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 
обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 
личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 
XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 
Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 
Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». 
Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. 
Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные 
успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. 
Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной исто-
риографии о характере, социальной базе и итогах. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 
Государства Востока. Начало европейской колонизации. 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 
Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи 
Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии 
Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. 
Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление 
сёгунов в Японии. СёгунатТокугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 
«Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 
Повторение.  Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия и Европа в конце 
XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 
Хованщина. Первые шагина пути преобразований. Азовские походы. Великое посольствои его 
значение. Сподвижники Петра I. 
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства 
в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 
подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 
Введение подушной подати. 
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 
страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 
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купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 
налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 
губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации 
и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы.Смоленский край в первой половине XVIII века.  
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение конфессий. 
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 
Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 
преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 
гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его 
последствия. 
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 
Петра I. 
Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. 
Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение 
нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 
Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 
Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и 
архитектура. Памятники раннего барокко.Культурное развитие Смоленщины во второй половине 
XVII – первой половине XVIII века. 
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массынаселения. Перемены в образе жизни 
российского дворянства.Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, 
балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 
развлечениях, питании.Изменения в положении женщин. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 
После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов» 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 
Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции 
верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет ми-нистров. Роль Э. Бирона, А. И. 
Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны. 
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 
Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. 
Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 
Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 
торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. 
Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в Семилетней войне. 
Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г. 
Россия в 1760—1790-х годах. Правление Екатерины II и Павла I 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 
абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность 
Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 
ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое 
общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 
Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 
местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 
привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 
гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и Сибирского казачества. Основание 
Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 
колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и 
веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 
Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 
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государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 
отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономике страны. 
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 
промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян 
к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности, 
распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 
династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.). 
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 
Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 
Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 
внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового 
баланса.Экономическое развитие Смоленщины во второй половине XVIII века. 
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 
Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, 
народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 
общественной мысли.Социально-политическое развитие Смоленщины в XVIII веке. 
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. 
Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. 
Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 
Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. 
А. Потемкин. «Усерднейший сын Отечества».Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х годов: 
стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 
Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 
третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение 
Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 
предводительством Тадеуша Костюшко. 
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 
Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 
Культурное пространство 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 
литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 
произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о 
положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга 
в Москву». 
Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой, светской культуры после 
преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы. Масонство в России. 
Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 
(барокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 
мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 
историческому прошлому России к концу столетия. 
Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 
Купечество. Крестьянство. 
Российская наука в XVIII в.  Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — главная 
задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 
Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 
Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 
литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. 
М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 
людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Смольного института 
благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 
университет — первый российский университет. 
Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его городского 
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плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 
Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле 
классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. 
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 
художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 
веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 
Культура Смоленщины во второй половине XVIII века. 
Народы России в XVIII веке 
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 
Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 
оседлости. 
Россия при Павле I 
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 
принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 
государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 
Указы о наследии престола и о трехдневной барщине. 
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. Меры в 
области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

 
Содержание учебного предмета 

История России. Всеобщая история 9 класс 
          РОССИЯ В 1914—2015 ГОДАХ  
Россия в Первой мировой войне 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 
военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском 
фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 
Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской 
армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 
Политизация и начало морального разложения армии. 
Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 
военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 
Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 
Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки 
в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 
общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. 
Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей 
власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрали-зация власти. Эхо 
войны на окраинах империи: восстание 1916 г. в Средней Азии и Казахстане. Политические партии 
и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 
Возрастание роли армии в жизни общества.Великая российская революция 1917 года 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 
причины обострения экономического и политического кризисов. Война как революционизирующий 
фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 
модернизации.Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 
Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и 
падение монархии. Конец Российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: 
Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 
Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 
солдатских депутатов и его декреты. Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при 
росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 
Православная церковь. Собор и восстановление патриаршества. Выступление генерала Л. Г. 
Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 
республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и 
взятие власти большевиками (Октябрьское восстание). Создание коалиционного правительства 
большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 
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Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 
мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 
империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян 
землей. Отделение Церкви от государства и школы от Церкви.Созыв и разгон Учредительного 
собрания. 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 
формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНX) и 
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 
Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г.: Центр, 
Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 
Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 
Украинской центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.Гражданская война как 
общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 
Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 
взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, 
А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 
Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 
реквизиции.Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 
повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и 
услуг. «Глав-кизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной армии. 
Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 
масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов — 
ЧК, комбедов и ревкомов. 
Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Польско-советская война. Поражение армии П. Н. Врангеля в Крыму. 
Причины победы Красной армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 
Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 
Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г. 
Идеология и культура периода Гражданской войны  и  «военного  коммунизма» 
 «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 
Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 
РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 
«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 
пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 
закрепление равноправия полов. 
Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 
карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность трудовых армий. Комитеты 
бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство 
выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 
Влияние военной обстановки на психологию населения. 
СССР в годы нэпа (1921—1928 гг.) 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 
начале 1920-х годов. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 
церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 
Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 
Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 
Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 
экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 
концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и 
разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 
научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 
(1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда). 
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Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР в 1924 г. Ситуация в 
Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е годы. Политика 
«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-
территориальные реформы 1920-х годов. 
Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 
системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли 
партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри 
ВКП(б) к концу 1920-х годов. 
Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 
Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 
материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 
Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 
классов». Лишенцы. 
Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 
ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 
Советский Союз в 1929—1941 годах 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 
Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 
инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 
частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 
Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и 
региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932— 1933 гг. как следствие 
коллективизации. 
Крупнейшие стройки первых пятилеток в Центре и национальных республиках. Днепрострой. 
Горьковский автозавод. Сталинградский и Xарьковский тракторные заводы. 
Турксиб.Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 
Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 
ускоренное развитие военной промышленности. 
Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в индустриально-аграрную 
державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 
Утверждение «культа личности» И. В. Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 
региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание краткого 
курса «Истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 
паспортной системы. 
Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 
репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. 
ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль 
принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 
территорий. 
Советская социальная и национальная политика 1930-х годов. Пропаганда и реальные достижения. 
Конституция СССР 1936 г.  
Культурное пространство 
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 
Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 
дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 
Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 
Обновленческое движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий. 
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 
избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 
Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 
регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 
Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 
академия. Институты красной профессуры. 
Формирование человека нового типа. Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 
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интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 
пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. 
Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-
инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (в 1934 г.) и первые награждения. 
Культурная революция. От обязательного начального образования — к массовой средней школе. 
Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 
творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 
художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура Русского зарубежья. 
Наука в 1930-е годы. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСXНИЛ, ФИАН 
и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 
национальной интеллигенции. 
Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по 
сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни — в 
город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 
Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 
Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х годов. Досуг в городе. Парки 
культуры и отдыха. ВСXВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-
спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е годы. Жизнь в деревне. Трудодни. 
Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 
Внешняя политика СССР в 1920—1930-е годы 
От курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 
Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». 
Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. 
Вступление СССР в Лигу Наций.Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать 
систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. 
Вооруженные конфликты на озере Xасан, реке Xалхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 
1930-х годов. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 
новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 
экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 
договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, 
Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 
Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 
Первый  период  Великой  Отечественной  войны  (июнь 1941 — осень 1942 г.) 
План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение войск Германии и ее 
сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм советских воинов — 
представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной армии на начальном этапе 
войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. 
И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 
Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 
Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
«молниеносной войны». 
Наступление гитлеровских войск, Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной 
площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 
Наступательные операции Красной армии зимой—весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 
операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 
«Дорога жизни». 
Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 
военной дисциплины на производстве и транспорте. 
Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 
против советских граждан. Лагеря уничтожения. Xолокост. Этнические чистки на оккупированной 
территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты 
над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 
ценностей.Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 
партизанского движения. 
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Коренной  перелом  в  ходе  Великой  Отечественной  войны  (осень 1942—1943 г.) 
Германское наступление весной—летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 
Кавказ. Оборона Сталинграда, «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 
Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 
гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной армии под Сталинградом. 
Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 
Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской 
битвы.Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 
наступления Красной армии летом—осенью 1943 г. 
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героической обороны Ленинграда. 
Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в оккупированных 
крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 
Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 
формирований из советских военнопленных. Генерал А. А. Власов и Русская освободительная 
армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 
оккупантам в 1943—1946 гг. 
Человек и война: единство фронта и тыла 
«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 
промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 
населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 
Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 
Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 
нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 
Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 
Нахимовских училищ. 
Культурное пространство 
Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 
художники в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных 
бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. 
Избрание в 1943 г. на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского). Патриотическое 
служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 
СССР и союзники.Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 
Французский авиационный полк «Нормандия— Неман», а также польские и чехословацкие 
воинские части на советско-германском фронте. 
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 — 
сентябрь 1945 г.) 
Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 
Прибалтике. Завершение освобождения территории СССР. 
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной армии. 
Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 
Эльбе.Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских 
граждан в ходе войны и после ее окончания. 
Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944—1945 гг. Восстановление 
хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «атомного проекта». Реэвакуация и 
нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». 
Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный собор 1945 г. 
Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 
основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 
Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 
демилитаризации, демонополизации, демократизации («четыре Д»). Решение проблемы репараций. 
Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 
Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 
американской авиацией и их последствия. 
Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 
войны». 
Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 
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Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в победу 
антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 
Европы. 
«Поздний сталинизм» (1945—1953 гг.) Влияние последствий войны на советскую систему и 
общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном 
развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация 
армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 
Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 
Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 
гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство 
и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении 
западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный 
проект», его успехи и значение. Начало гонки вооружений. 
Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 
коммерческая торговля. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 
(в 1947 г.). И. В. Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 
репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 
антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». 
Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 
военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 
Положение в «старых» и «новых» республиках. 
Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». 
«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 
Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». 
Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Конфликт с Югославией. Коминформбю-
ро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Война в Корее. 
«Оттепель» (середина 1950-х — первая половина 1960-х годов) 
Смена политического курса. Смерть И. В. Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 
советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Xрущеву. 
Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 
критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» И. В. Сталина. Реакция на 
доклад Н. С. Xрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 
Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий 
и смягчение политической цензуры. 
Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 
отстранения Н. С. Xрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 
единоличной власти Xрущева. 
Культурное пространство 
Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, 
живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 
Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 
Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало московских 
кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 
«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и 
«кухни». Стиляги. Н. С. Xрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 
Церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 
Социально-экономическое развитие 
Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 
продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 
Научно-техническая революция (НТР) в СССР. Перемены в научно-технической политике. 
Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 
космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире 
женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 
реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 
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Расширение прав союзных республик. 
Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х 
годов. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 
колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 
Расширение системы ведомственных НИИ. 
XXII съезд КПСС. Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 
Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 
Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 
благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». 
Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 
строительство. «^301^™». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 
Внешняя политика 
Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 
международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 
кризисы: позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 
кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 
СССР и мировая социалистическая система. Создание по инициативе СССР Организации 
Варшавского договора. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за 
влияние в странах «третьего мира». 
Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 
Новочеркасские события. Смещение Н. С. Xрущева и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка 
Xрущева и его реформ современниками и историками. 
Советское  общество в  середине  1960-х — начале  1980-х  годов 
Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х 
годов. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 
Концепция «развитого социализма».Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 
жизни: достижения и проблемы. 
Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 
Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 
индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР 
статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли военно-промышленного комплекса (ВПК). 
Трудности развития агропромышленного комплекса.Советские научные и технические приоритеты. 
МГУ им. М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление 
научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 
«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК). 
Культурное пространство Повседневность в городе и деревне. Рост социальной мобильности. 
Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные 
формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и эконо- 
мическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и 
проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 
собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 
кино. Авангардное искусство. Неформалы: клубы самодеятельной песни, движение КВН и др. 
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. 
Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 
Цензура и самиздат. 
Внешняя  политика Новые  вызовы  внешнего  мира.  Между  разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряженности. «Голодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 
Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 
Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США 
в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 
Xельсинки. Ввод советских войск в Афганистан. 
Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 
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Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 
Политика «перестройки». Распад СССР (1985—1991 гг.) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 
падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 
М. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 
противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 
государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 
Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 
Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 
Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 
обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 
Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 
войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 
«Новое мышление» М. С. Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 
провозглашение руководством 
СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 
внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского 
договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 
Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к Горбачеву и его внешнеполитическим 
инициативам внутри СССР и в мире. 
Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 
Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший орган 
государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 
оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 
программы. 
Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 
Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 
межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 
республиканских лидеров и национальных элит. 
Последний этап «перестройки» (1990—1991 гг.). Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 
руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 
Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б. Н. 
Ельцин — единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (М. С. Горбачев) и 
российской (Б. Н. Ельцин) власти. Введение поста президента СССР и избрание М. С. Горбачева 
президентом. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР 
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль 
«войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического 
кризиса. 
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 
Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. «Парад суверенитетов». Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План 
«автономизации» — предоставления автономиям статуса союзной республики. Ново-Огаревский 
процесс и попытки подписания нового Союзного договора. Референдум о сохранении СССР. 
Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 
разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 
оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 
конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 
магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 
Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о переходе к 
рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 
государственно-конфессиональных отношениях. 
Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 
Победа Б. Н. Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния М. С. Горбачева. Распад структур 
КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 
СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание 
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Содружества Независимых Государств (СНГ): Беловежское и Алма-Атинские соглашения. 
Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. 
Россия как преемник СССР на международной арене. 
Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 
Становление новой России (1992—1999 гг.) 
Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 
власти на первом этапе преобразований. Предоставление Ельцину дополнительных полномочий для 
успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало 
радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 
приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 
населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 
первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах 
России. 
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной властей в 1992—1993 гг. 
Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 
кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. — 
попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка 
Конституционным судом РФ. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 
вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 
события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 
участников октябрьских событий 1993 г. 
Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов 
и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее 
значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 
российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 
государства. Утверждение государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992—
1993 гг. 
Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е годы. Подписание 
Федеративного договора (в 1992 г.) и отдельных соглашений Центра с республиками. Договор с 
Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 
территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 
Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 
Республике. 
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 
Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции к деиндустриализации и 
увеличению зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики 
на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 
предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 
экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов 
из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 
Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 
настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 
Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 
деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 
образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 
Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 
социально незащищенных слоев населения. 
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 
государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене. Взаимоотношения с США 
и странами Запада. Подписание в 1993 г. Договора СНВ-2. Вступление России в «Большую 
семерку». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 
НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ. Союзное государство России и 
Белоруссии. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 
внешней политики в 1990-е годы. 
Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 
партии и движения 1990-х годов, их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 
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Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщи-на». «Олигархический» 
капитализм. Правительства B. C. Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на 
Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 
Выборы в Государственную думу 1999 г. Отставка Б. Н. Ельцина. 
Россия   в  2000-е годы:  вызовы  времени и задачи модернизации 
Первое и второе президентства В. В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. Избрание В. В. 
Путина президентом на третий срок. Государственная дума. Многопартийность. Политические 
партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 
страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 
Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое 
развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 
Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008—2010 гг. Структура экономики, роль 
нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе 
мировой рыночной экономики. 
Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 
структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 
направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 
реформы. Реформирование образования, науки и его результаты. 
Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции к 
депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 
семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 
жизни. Олимпийские и Пара-олимпийские зимние игры в Сочи. 
Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 
Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса 
о социальной ответственности бизнеса. 
Модернизация бытовой сферы. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 
компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 
Внешнеполитический курс в годы президентства В. В. Путина. Восстановление позиций России в 
международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. 
Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 
Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Переговоры о 
вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 
Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. 
Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Расширение сферы платного образования. 
Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 
Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их труда. 
Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление Церкви налоговых 
льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 
развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 
изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 
 
 

          Содержание учебного предмета 
Обществознание 6 класс. 

Мир человека 
Введение 
Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания важны. С какими трудностями мы столкнёмся. 

В чём будет заключаться наша работа по освоению учебного материала курса. 
Человек — часть природы 
Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в мифах и религиях 

народов мира. Библия о сотворении человека. 
Эволюционная теория происхождения человека. Пути эволюции. Расовый состав 

человечества. 
Природная сущность человека. Сходство и различия человека и животных. Развитие 

отношений человека и природы в современном мире. 
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Итоговое повторение. 
Познавая мир и самого себя 
Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и восприятие. Сознательное и 

бессознательное. Процесс мышления. Способы познания мира. Речь и мышление. Память. Виды 
памяти. Развитие памяти. Внимание. Эмоции человека и животных. Чувства. Эмоциональный мир 
человека. Контроль над эмоциями. Темперамент. Характер, черты характера. Воспитание характера. 
Индивидуальность. Способности человека. Развитие способностей. Гениальность. 

Итоговое повторение. 
Деятельность человека 
Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость агрессивного поведения. 

Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. Подвиг. 
Потребности. Виды потребностей. Потребности человека и животных. Потребности и 

интересы. 
Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, учение. Творчество. 
Общение. Виды общения. Средства общения. Правила общения. Этикет. Отношения между 

людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и дружба. 
Мораль в жизни человека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое правило» морали. Идеал. 

Ненасилие, милосердие, благотворительность. 
Итоговое повторение. 
Жизненный путь человека 
Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый и юношеский возраст. 

Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и наркомании. 
Зрелость: активный труд, самореализация, мужские и женские социальные роли, интересная 

жизнь. 
Старость: интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие. 
Итоговое повторение. 
Человек в мире культуры 
Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Духовные ценности. 

Традиции и обряды. Национальные традиции народов России. Толерантность. Вера и доверие. Ре-
лигиозная вера. Свобода совести. Веротерпимость. 

Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного познания мира. Виды наук. 
Художественное и научное познание. От индивида к личности. Личность и духовное развитие. 
Мировоззрение. Самоопределение и самооценка. Свобода и ответственность. Пути и формы 
социализации. 

Итоговое повторение. 
Заключение 
Жизненные ценности человека. 

 
Содержание учебного предмета 

Обществознание 7 класс.  
Человек в обществе  

Введение 
Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные отношения и 

проблемы управления обществом? 
Общество и его структура 
Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. Потребности 

человека и общество. Основные области общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные 
отношения. Виды обществ. 

Понятие социального. Строение общества. Социальная группа. Виды социальных групп. 
Вертикальная структура общества. Социальный слой, социальная лестница. Проблема обще-
ственного неравенства. Средний класс. 

Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в современной России. 
Межнациональные отношения. Мигранты и социальная напряжённость. Дискриминация. 
Национализм. Шовинизм. 

Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни общества. 
Образование и профессиональная компетентность. Выбор профессии. 
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Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России. Роль религии в жизни 
современного общества. Взаимоотношения людей разного вероисповедания. Религия, атеизм, 
гуманизм. 

Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни современного 
общества. Проблемы создания и сохранения семьи. Классный коллектив как малая группа. 
Взаимодействия в классном коллективе. 

Итоговое повторение. 
Человек в обществе 
Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. 
Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в современном обществе. 

Социальные роли подростков. 
Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. Возможности и способы изменения 

человеком своего социального положения. 
Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. Социальные лифты. Социальная 

мобильность в современной России. Этапы развития группы. Коллектив. Роли в группах. 
Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового возраста. 

Тендерные особенности воспитания и подросткового поведения. 
Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование образа Я. «Я», «мы», «они». Сущность 

общения. Способы общения. Восприятие людей и общение. Самопрезентация. Типы человеческих 
взаимоотношений: сотрудничество, соперничество, индивидуализм, дружба, любовь. Сущность 
конфликта. Причины конфликтов. Участники конфликта. Социальный конфликт. Способы 
разрешения конфликта. Роль конфликтов в жизни человека и развитии общества. 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль. Виды социального 
контроля. Социализация. Нарушение норм. Роль социальных норм в жизни общества. Свобода и 
ответственность личности. 

Итоговое повторение. 
Общество и государство 
Государство как политическая организация общества. Признаки государства. Легитимность 

власти. Политика. Основные направления государственной политики. Формы организации 
государственной власти: формы правления, формы государственного устройства, политические 
режимы. 

Формирование органов власти в демократическом государстве. Избирательные системы. 
Разделение властей. Государственная власть в субъектах Российской Федерации. Местное са-
моуправление. 

Политические партии и движения, их роль в современной жизни. Политические лидеры. 
Политический экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая культура. 

Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. Социальные конфликты и 
общественное развитие. Революция и эволюция — пути общественного развития. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную политическую жизнь. 
Влияние СМИ на общественное сознание. Коммуникация. Манипулирование сознанием. 

Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государственная власть и граждане. 
Текущие задачи развития России. 

Итоговое повторение. 
Современное общество 
Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в науке, культуре, 

производстве. Информационное общество. 
Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы человечества и пути их 

решения. Проблемы перенаселения. Проблемы ресурсов. Экологические проблемы. Проблема 
бедности. Кризис духовности и нравственности. Угроза термоядерной войны. Опасность локальных 
военных конфликтов и угроза международного терроризма. 

Международная безопасность. Национальная безопасность России. Необходимость 
преодоления разрыва в уровне развития стран. Необходимость борьбы с голодом, нищетой, эпиде-
миями и неграмотностью. Предотвращение загрязнения окружающей среды и борьба с его 
последствиями. Обеспечение человечества необходимыми ресурсами. 

Взаимосвязь народов в современном глобальном мире. Влияние глобализации на культуру. 
Глобальные противоречия в современном мире. Глобальный характер угрозы терроризма. 
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Виртуальная реальность. Многообразие и глобализация. Интернет в политической и экономической 
сферах жизни. 

Итоговое повторение. 
Заключение 
Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и коллективной 

деятельности человека в развитии общества. 
 

Срдержание учебного предмета  
Обществознание 8 класс.  

Право в жизни человека, общества и государства 
Введение. Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового статуса 

подростков. Как и для чего изучать право. 
Общество. Государство. Право 
Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории происхождения 

государства и права. Отличие права от других видов социальных норм. Профессия юрист. 
Основания права. Источники права. Нормативно-правовые акты. Система права. Отрасли 
российского права. Методы правового регулирования. 

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание правоотношений. Участники 
правоотношений. 

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Виды правонарушений. 
Государственное принуждение. Юридическая ответственность. Принципы юридической 
ответственности. Виды и функции юридической ответственности. Способы наложения 
юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 
Юридическая ответственность несовершеннолетних. 

Правовое государство как идеал. Принципы и признаки правового государства. Становление 
правового государства в России. 

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие граждан в строительстве 
гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и гражданское общество. 

Конституционное право России 
Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История конституционализма в 

России. Современная Конституция России. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 
устройство России. Субъекты РФ и их права. Национальная (в том числе языковая) политика РФ. 
Федеральные округа РФ. 

Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. Федеральное 
Собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. 

Понятие правоохранительных органов. Уполномоченный по правам человека. Прокуратура. 
Органы внутренних дел. 

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их конституционно-
правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное разбирательство. Суды общей 
юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный Суд РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в России 
Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. 

Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды прав и 
свобод. Основные конституционные обязанности гражданина РФ. 

Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень 
юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты права и свобод человека. 
Организация Объединённых Наций. Международные документы по правам человека. Всеобщая 
декларация прав человека. Европейская система гарантии прав человека. 

Современные представления о правах ребёнка. Права малолетних в России. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

Правовое регулирование в различных отраслях права 
Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия 

физического и юридического лица. Гражданские права и обязанности. Объекты гражданских 
правоотношений. Способы защиты гражданских прав. 

Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Защита права 
собственности. Особенности права собственности несовершеннолетних. 
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Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и обязанности 
детей. Права и обязанности супругов. Заключение и расторжение брака. Брачный контракт. 

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы 
современной России. 

Образование и его значение в жизни человека и развитии общества. Образовательное право. 
Система образования в России. Государственные образовательные стандарты. Образовательные 
учреждения и органы управления образованием. Роль образования в современном мире. Тенденции 
развития образования. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 
Административная ответственность. Административная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. Преступления 
против личности. Преступления против несовершеннолетних. Преступления несовершеннолетних. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование трудовых 
отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности трудоустройства 
несовершеннолетних. 

Заключение 
Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. Проблема 

коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной России. 
 

Содержание учебного предмета  
Обществознание  9 класс.  

Экономика вокруг нас 
Введение. Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. Экономическое мышление. 
Главные вопросы экономики 
Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. Экономические знания 

современного человека. 
Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей. Экономические и 

неэкономические блага. Товары и услуги. 
Производство. Факторы производства. Предпринимательство. Современные факторы 

производства. 
Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в экономике. 

Альтернативная стоимость. Экономическая система. 
Типы экономических систем. Функции рынка. Экономическая система современной России. 

Смешанная экономика. 
Как работают рыночные механизмы 
Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная цена. 
Конкуренция — двигатель рыночного механизма. Виды конкуренции. Методы конкуренции. 
Монополизация. Виды монополий. 
Особенности рынка труда. Заработная плата. Профессиональные союзы. 
Экономика предприятия. Экономика семьи 
Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. Организационно-правовые 

формы предприятий. Акционерное общество. Унитарное предприятие. Домашнее хозяйство. 
Семейный бюджет. 

В мире денег 
Деньги — сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике. Инфляция. 

Банки, их виды и функции. Кредитная система. Кредиты: их виды и функции. Потребительский 
кредит. Ипотека. Кредитные карты. Сущность страхования. Механизм страхования. Функции 
страхования. Виды страхования. Страховые расходы. 

Роль государства в экономике 
Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая политика 

государства. Прямое и косвенное государственное регулирование в условиях рыночной экономики. 
Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные отношения. Налоги. 

Виды налогов. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая политика государства. 
Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Внутренний валовой продукт. 

Экономический цикл. 
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Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета. Виды 
бюджета. 

Безработица. Виды безработицы. Роль безработицы в экономике. Государственная политика 
занятости. Биржа труда. 

Сущность социальной политики. Направления социальной политики. Социальное 
государство. Социальная защита. Социальное обеспечение. 

Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. Лидерство в мире. 
Геополитика. Глобализация экономики. Международное разделение труда. 

Сравнительная экономическая характеристика современных стран. Основные направления 
международных экономических отношений. Международная торговля. Обменный курс валют и 
платёжный баланс. Международные аспекты экономического роста и стабильности. 
Международные экономические организации. Россия в современной мировой экономике. 

Итоговое повторение курса. 
Заключение 
Итоговое повторение курса «Обществознание» основной школы. Подготовка к итоговой 

аттестации. 
 

Содержание  учебного  предмета   
География  6  класс 

Введение 
Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний о 
метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника 
наблюдений за погодой и способов его ведения. 
          Раздел I. Атмосфера  
Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее 
роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 
Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. 
Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений температуры. 
Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое 
распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 
Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как 
образуются облака. 
Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. Как 
распределяются осадки. 
Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют 
атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 
поверхности Земли. 
Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 
Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 
предсказывают погоду. 
Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 
Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на 
атмосферу. 
Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений 
за погодой. 2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодой. 3. 
Сравнительное описание погоды в двух населенных 
пунктах на основе анализа карт погоды.  
            Раздел II. Гидросфера  
Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в 
природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 
Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, 
проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 
Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 
Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны 
(приливы). 
Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 
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Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 
Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 
Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная 
вода. Болота. 
Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 
Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные 
ледники. Многолетняя мерзлота. 
Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует 
гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 
Практические работы. 4.  Построение  столбчатой  диаграммы  площадей  океанов.  5. 
Описание вод Мирового океана на основе анализа карт.  6. Обозначение  на контурной  карте  
мира  и  России  крупнейших  рек  и  их  частей.  7.  Описание  географического  положения  
реки  по  плану.  8. Построение  столбчатой  диаграммы  площадей  ледников  на  материках. 
        Раздел III. Биосфера  
Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной 
биосферы. 
Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. 
Распределение живого вещества в биосфере. 
Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде. 
Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глубины. 
Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение организмов в 
зависимости от удаленности берегов. 
Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. 
Леса. 
Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, 
тундры. 
Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит плодородие почв. 
Строение почв. 
Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 
Практические работы. 9. Определение  по  картам  географического  положения  лесных  зон  
на  разных  материках.  10. Определение состава (строения) почвы. 
Раздел IV. Географическая оболочка  
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы 
географической оболочки. 
Особенности географической оболочки. Географическая оболочка — прошлое и настоящее. 
Уникальность географической оболочки. 
Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие 
территориальных комплексов. 
 Резервное  время.  

География  7  класс 
            ВВЕДЕНИЕ  
 Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку необходимы 
знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. 
    Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в 
раннем Средневековье(V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий(XV—XVII вв.). 
Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX в. 
Современная эпоха развития знаний о Земле. 
    Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы 
изучения Земли. 
Практическая работа №1.  Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 
        Главные особенности природы Земли  
           ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ. 
     Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 
океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса  
Земли. 
     Рельеф Земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил – основная причина разнообразия 
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рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 
Практическая работа №2.  Чтение карт, аэрофотоснимков материков. Описание по карте рельефа 
одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и различий. 
          АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ. 
      Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы.  
Климатические карты.Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов 
атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в 
формировании климата. 
    Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики экваториального, 
тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного арктического и субарктического, 
антарктического и субантарктического поясов. Климатообразующие факторы. Климат и человек. 
    Практические работы. № 3. Характеристика климата по климатическим картам. № 4. 
Сравнительное описание основных показателей климата  различных климатических поясов одного 
из материков. 
            ГИДРОСФЕРА. Мировой океан – главная часть гидросферы. 
    Мировой океан— основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние воды 
на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата. Вода — 
необходимое  условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности людей. 
Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане. 
    Жизнь 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. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. 
              ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  
    Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической 
оболочки. Особенности строения географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль 
живых организмов в формировании природы.. 
   Природные комплексы суши и океана. Формирование природно-территориальных комплексов. 
Разнообразие природных комплексов. 
    Природная  зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения природных 
зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 
Практическая работа  № 5.   Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с 
самыми большими ареалами таких ландшафтов.  
               Население Земли. 
    Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. 
Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 
    Народы и религии мира. Этнический состав населения имра. Мировые и национальные 
религии.  
    Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные виды 
хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 
Городское и сельское население. Культурно – исторические регионы мира. Многообразие стран, их 
основные типы.                                                                                                                               
    Практические работы. № 6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики 
населения материков и стран мира. №7.  Моделирование на контурной карте размещения 
крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов.  
          Океаны и материки. 
               Океаны. 
    Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый океаны. Особенности 
географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды 
хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 
      Практические работы. № 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 
промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов.  № 9. Описание по 
картам и другим источникам информации особенностей и природы одного из крупн. Островов. 
              АФРИКА. 
    Географическое положение. История исследования. Географическое положение. 
Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими 
путешественниками и учеными. 



 

203 
 

    Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и 
внешних процессов. Размещение полезных ископаемых. 
    Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. 
    Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение рек и озер в 
жизни населения. 
    Природные зоны.  Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных 
зон. 
    Влияние человека на природу.  Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. 
Заповедники и национальные парки. 
    Население.  Население Африки.  Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 
    Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Алжира. 
    Страны Западной  и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 
    Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 
    Страны Южной Африки. Южно – Африканская Республика. Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики 
(ЮАР). 
    Практические работы №10. Определение по картам природных богатств стран Центральной 
Африки. № 11.Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 
Африки.  № 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 
городов Африки 
             АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ. 
Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 
ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и 
исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 
Климатические пояса и области. Внутренние воды.  
Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира.  Проявление широтной зональности 
в размещении природных зон. Своеобразие органического мира.  
Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 
человеком.  
Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 
исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и культурного 
наследия.  
Практическая работа № 13. Сравнительная характеристика природы, населения и хозяйственной 
деятельности двух регионов Австралии. 
      ЮЖНАЯ АМЕРИКА. 
    Географическое положение. История открытия и исследования материка. Географическое 
положение. История открытия и исследования. 
    Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 
Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых.  
    Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области.  
Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата.  
    Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. 
Изменение природы человеком. Охрана природы. 
    Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав материка. 
Страны материка.  
    Страны Востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Бразилии, Аргентины. 
    Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население, хозяйство 
Перу. 
Практические работы. №14. Составление описания природы, населения, географического 
положения крупных городов Бразилии или Аргентины.  № 15. Характеристика основных видов 
деятельности населения Андских стран. 
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     АНТАРКТИДА. 
     Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида. 
Географическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования 
Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое 
положение материка 
      Практическая работа №16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 
Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 
      СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. 
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 
История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. 
Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 
оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 
полезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 
Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 
Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. Изменение 
природы под влиянием деятельности человека. Население материка.  
    Канада. Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. Заповедники и 
национальные парки Канады. 
    Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство  
США. Памятники природного и культурного наследия США. 
     Средняя Америка. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа 
население, хозяйство Мексики.  
Практические работы № 17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов 
Канады, США и Мексики.  № 18. Выявление особенностей размещения населения, а также 
географического положения, планировки и внешнего облика крупных городов Канады, США и 
Мексики. 
     ЕВРАЗИЯ. 
Географическое положение. История открытия и исследования. Особенностигеографического 
положения. Очертание берегов. Исследования Центральной Азии 
    Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 
землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 
    Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. 
Влияние климата на хозяйственную деятельность  населения. Внутренние воды их распределение. 
Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлот 
    Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. 
Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Население Евразии. Страны. 
    Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 
региона. 
    Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство. Объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. 
    Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 
Венгрия, Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия, Украина, 
Молдавия. 
    Страны Южной Европы.  Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 
    Страны Юго  Западной Азии. Общая характеристика региона.  Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 
    Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона.  Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и 
Монголии.  
    Страны Восточной Азии.  Общая характеристика региона.  Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Китая и Японии. 
    Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. 
    Страны Южной Азии. Индии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Индии. 
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    Страны Юго -  Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона  Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 
Практические работы № 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. № 
20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с 
океаном. № 21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии.  №22. 
Группировка стран Юго – Западной Азии по различным признакам. № 23. Составление описания 
географического положения крупных городов Китая, обозначение их на контурной карте. № 24. 
Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 
          Географическая оболочка – наш дом. 
       Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 
целостность, ритмичность, зональность. 
       Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 
условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 
сотрудничества в использовании природы и ее охране. 
            Практические работы № 25. Моделирование на контурной карте размещения основных 
видов природных богатств материков и океанов. № 26.Составление описания местности; 
Выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей 
среды;  наличие памятников природы и культуры. 
 

География  8  класс 
Введение 
     Что изучает география России. Роль географической информации в решении социально-
экономических и экологических проблем страны. Методы географических исследований.   Россия 
на карте мира. Географическое положение России. Оценка размеров территории, физико- 
географического, экономико – географического, геополитического и военно – стратегического 
положения. Сравнение географического положения России и других государств. Сухопутные и 
морские границы России.                                                                                                    
     Моря, омывающие территорию России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы 
морей. Экологические проблемы морей. Россия  на карте часовых поясов. Различие во времени на 
территории России. Часовые пояса. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве 
и жизни людей. 
      Формирование, освоение и изучение территории России. Открытие и освоение Севера 
новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия конца 
XVI – начала XVII веков. Открытие нового времени (XVII –XVIII веков). Исследования XIX – XX 
веков. Экспедиции Русского географического общества. Современное административно-
территориальное устройство России. Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: 
края, области, города федерального подчинения; национально-территориальные образования 
       Практические работы. 1. Характеристика  географического положения России Сравнение ГП 
России с ГП других стран. 2. Определение поясного времени для разных пунктов России.  
Дискуссия.  Тема. «Огромные  пространства России: благо  или помеха  в  развитии  страны». 
                  Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России. 
              Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. 
        Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 
Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Основные тектонические 
структуры. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 
Закономерности размещения  месторождений полезных ископаемых.   
        Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Движения земной 
коры. Области современного горообразования, вулканизма и землетрясений. Древнее и 
современное оледенения. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Стихийные природные 
явления.  Изменение рельефа человеком. Проявление основных закономерностей формирования 
рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 
        Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых  от строения земной коры на примере отдельных территорий.  
                                                         Тема 2. Климат и климатические ресурсы. 
 Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. Солнечная 
радиация и радиационный баланс. Циркуляция воздушных масс, циклоны и антициклоны.  Типы 
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климатов России. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. 
Климатические пояса и типы климатов. Полюс холода Северного полушария. Изменение климата 
под влиянием естественных и антропогенных факторов.  Зависимость человека от климата. 
Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные климатические явления. Синоптическая карта, 
прогнозы погоды, их значение. Агроклиматическая карта. Агроклиматические ресурсы своего 
региона. 
         Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 
радиации, выявление особенностей средних температур января и июля, годового количества 
осадков в стране. 2. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 
изучения условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 
                     Тема 3.  Внутренние воды и водные ресурсы. 
         Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Виды вод суши 
на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны страны. Распределение рек 
по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток и ледовый режим.Роль рек в освоении 
территории и развитии экономики России. Стихийные явления,  связанные  с реками.   Важнейшие 
озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.   Водные 
ресурсы. Неравномерность распределения. Необходимость мелиорации. Искусственные водоёмы.  
Стихийные явления, связанные с водами, предупреждение их последствий.  Внутренние воды и 
водные ресурсы своего региона и своей местности.  Использование вод, пути сохранения их 
качества и объёма. 
Дискуссия. Тема: «Вода-уникальный ресурс, который нечем заменить…» 
                  Тема 4.  Почва  и  почвенные  ресурсы. 
        Почва – особый компонент природы. В.В. Докучаев – основоположник почвоведения. 
Образование почв, их основные виды, свойства, различия в плодородии. Закономерности 
распространения почв.  Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Мелиорация 
земель.  Изменение почв в  процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и 
загрязнением почв. Особенности почв своего региона и своей местности. 
        Практическая работа. 1. Выявление условий почвообразования основных типов почв 
(количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с 
образцами почв своей местности. 
        Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 
         Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его 
облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России.  Биологические 
ресурсы, их рациональное использование. Растительный и животный мир своего региона, своей 
местности. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного и 
культурного наследия.Природно – ресурсный потенциал России. 
          Практическкие работы.1. Составление прогноза изменений растительного и животного 
мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 2.  
Определение  роли  ООПТ  в  сохранении природы  России.        
                        Раздел II. Природные комплексы России. 
                         Тема 1. Природное районировани 
           Формирование природных комплексов – результат длительного развития географической 
оболочки Земли. Разнообразие ПТК. Локальный, региональный, глобальный уровни ПТК. Физико – 
географическое  районирование России. Моря как крупные природные комплексы. Естественное 
состояние и изменение ПТК в результате деятельности человека.           
          Природные зоны России. Природная зона как природный комплекс:  взаимосвязь и 
взаимообусловленность ее компонентов. Роль В.В. Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о 
природных зонах. Характеристика арктических пустынь, тундр, лесотундр, лесов, лесостепей и 
степей, полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от 
рельефа и высоты места. Жизнь в горах. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 
проблемы.   Природная зона своей местности, ее экологические проблемы. 
         Практические работы. 1. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 
выбору). 2. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России.  
                         Тема 2. Природа регионов России 
          Р у с с к а я (В о с т о ч н о – Е в р о п е й с к а я) р а в н и н а. Географическое положение. 
Особенности природы. Природные комплексы и природно –ресурсный потенциал. Самый 
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освоенный регион России. Проблемы рационального использования природных ресурсов. 
Памятники природы. Творческая работа. «Разработка туристического маршрута по памятникам 
природа Русской равнины»                     
        С е в е р н ы й  К а в к а з.  Географическое положение. Особенности геологического строения и 
рельефа. Полезные ископаемые. Природные  комплексы Северного Кавказа, их влияние на жизнь и 
хозяйственную деятельность человека. 
 Практическая работа. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа.    Творческая 
работа. «Презентация о природных уникомах Северного Кавказа»                                                                                                  
       У р а л. Особенности географического положения и его влияние на природу Урала.Различия 
природы Предуралья и Зауралья, Северного, Среднего и Южного Урала. Геологическое строение и 
полезные ископаемые. Природные уникумы. Экологические проблемы. Творческая работа. 
«Разработка туристического маршрута по разным частям Урала» 
       З а п а д н о – С и б и р с к а я   р а в н и н а.  Особенности географического положения. 
Своеобразие природы. Плоский рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые. 
Континентальность климата. Причины заболоченности территории. Природные зоны Западно – 
Сибирской равнины. Природные ресурсы и условия их освоения. Дискуссия. Что мешает освоению 
природных богатств Западно-Сибирской равнины? 
     В о с т о ч н а я    С и б и р ь. История освоения. Специфика природы Средней Сибири, Северо – 
Востока Сибири и пояса гор Южной Сибири. Суровость природы территории. Господство 
континентального климата. Природные районы. Крупнейшие реки России. Жемчужина Сибири – 
Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. История освоения края и 
открытия его богатств. Природные уникумы.  
Практическая работа. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере 
Восточной Сибири. Дискуссия. «Докажите справедливость слов М.В. Ломоносова Российское 
могущество прирастать Сибирью будет…»  
     Д а л ь н и й   В о с т о к.Географическое положение. Особенности рельефа и геологического 
строения территории. Горы Камчатки и Курильских островов – самые молодые горы России. 
Муссонный климат. Реки и озера.  Причины своеобразия природных зон. Стихийные природные 
явления. Природный ресурсный потенциал. Природные уникумы. 
                  Раздел III.  Человек и природа 
          Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Освоение территорий с 
экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. Антропогенное 
воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в 
оптимизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. Мониторинг.  
Экологическая ситуация в России. Геоэкологический потенциал  России.  Экологическая ситуация в 
своей области. 
         Практические работы. 1. Сравнительная характеристика природных условий  и ресурсов 
двух регионов России. 2. Составление карты «Природные уникумы России». 3. Характеристика 
Экологического состояния одного из регионов России.  

 
География  9 класс 

         Общая часть курса  
                        Место  России  в  мире.  
       Место  России  в  мире.  Политико – государственное  устройство  Российской  Федерации.  
Географический  взгляд  на  Россию:  ее  место  в  мире  по  площади  территории,  числу  жителей, 
запасам  и  разнообразию  природных  ресурсов,  политической  роли  в  мировом  сообществе,  
оборонному  потенциалу.  Функции  административно – территориального  деления  страны.  
Федерация  и  субъекты  Федерации.                                                                                                              
      Географическое  положение  и  границы  России.   Понятие  «географическое  положение»,  
виды  и  уровни  географического  полжения.  Оценка  северного  географического  положения  
России.  Государственные  границы  России.  Морские  и  сухопутные  границы,  воздушное  
пространство  и  пространство  недр,  континентальный  шельф  и  экономическая  зона  Российской  
Федерации.  Особенности  границ  России.  Страны – соседи  России.  
         Экономико – и  транспортно – географическое,  геополитическое  и  эколого– 
географическое  положение  России.  Особенности  экономико – географического  положения  
России,  роль  соседей  1 – го  порядка.  Роль  Центральной  и  Западной  Европы  в  формировании  
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геоэкологического  положения  России.  Сложность геополитического  и  геоэкономического   
положения  страны. 
       Государственная  территория  России.  Понятие  о  государственной  территории  страны, ее  
составляющие.  Параметры  оценки  государственной  территории.  Российская  зона  Севера.    
Оценка  запасов  природных  ресурсов  на  территории  России.  
       Практические  работы.  1.  Анализ  административно – территориального  деления  России.  2. 
Сравнение  географического  положения  России  с  другими  странами.   
         Население Российской Федерации.   
    Исторические особенности заселения и освоения территории России.  Главные  ареалы  
восточных  славян.  Формирование  и  заселение  территории  Русского  и  Российского  государства  
в  16 – 19  веках. 
      Численность населения России и причины, ее определяющие. Переписи населения. 
Естественное движение населения.  Динамика  численности  населения.  Половозрастная  структура  
населения.  Численность  мужского  и  женского  населения  и  его  динамика.         
       Национальный  состав  населения  России.  Многонациональность  как  специфический 
фактор  формирования  и  развития  России.  Языковые  семьи  народов  России. Межнациональные  
проблемы.  География  религий. Население  Смоленской  области. 
     Миграции  населения.  Понятия  о  миграциях.  Внутренние  и  внешние  миграции.  
Направления  миграций  в  России,  их  влияние  на  жизнь  страны. 
     Городское и сельское  население.   Городские  поселения.  Соотношение  городского  и  
сельского  населения.  Размещение  городов  по  территории  страны.  Крупнейшие  города  России.  
Городские  агломерации.  Урбанизация.  Сельские  поселения.  Средняя  плотность  населения  
России.  Основная  зона  расселения.  Размещение  населения  в  зоне  Севера.  
        Географические особенности экономики Российской Федерации. (3 час.) 
       География  основных  типов  экономики  на  территории  России.   Классификация  
историко – экономических  систем,  регионы  России  с преобладанием  их  различных  типов.   
Особенности  отраслевой  и  функциональной  структуры  хозяйства  России.  
     Проблемы природно-ресурсной основы  экономики  страны.  Состав  добывающей  
промышленности  и  ее  роль  в  хозяйстве  страны.   Назначение  и  виды  природных ресурсов.  
Экологические  ситуации  и  экологические  проблемы  России. 
      Россия  в  современной  мировой  экономике.  Перспективы  развития  России.  Особенности   
постиндустриальной  стадии  развития.  Понятия  центра  и  полупериферии   мирового  хозяйства.  
Пути  развития  России  в  обозримой  перспективе. 
      Практические  работы.  3. Составление  сравнительной  характеристики   половозрастного  
состава  регионов  России.  4. Характеристика  особенностей  миграционного  движения  населения  
России. 
          Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география.   
         Н а у ч н ы й  к о м п л е к с  (1 час)  Межотраслевые  комплексы  и  их  хозяйственные  
функции.  Роль  науки  в  современном  обществе  и  России.  Состав  научного  комплекса.  
География  науки  и  образования.  Основные  районы,  центры,  города  науки.  Перспективы  
развития  науки  и  образования. 
       М а ш и н о с р о и т е л ь н ы й   к о м п л е к с .   Роль,  значение  и  проблемы  развития  
машиностроения.  Ведущая  роль  машиностроительного  комплекса  в  хозяйстве.  Главная  задача  
машиностроения.  Состав  машиностроения,  группировка  отраслей  по  роли  и  назначению.  
Проблемы  российского  машиностроения. 
       Факторы  размещения  машиностроительных  предприятий.  Ведущая  роль  наукоемкости  
как  фактора  размещения.  Влияние  специализации  и  кооперирования  на  организацию  
производства  и  географию  машиностроения. 
       География  машиностроения.   Особенности  географии  российского  машиностроения.   
Причины  неравномерности  размещения  машиностроительных  предприятий.                                                                     
                                                                                                                                                                                    
Практическая работа.  5. Определение главных районов размещение отраслей трудоемкого и 
металлоемкого машиностроения по картам.  
    Т о п л и в н о – э н е р г е т и ч е с к и й  к о м п л е к с .  Роль, значение  и  проблемы  ТЕК.    
Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве,  связь  с  другими  комплексами. Топливно-энергетические 
ресурсы и топливно-энергетический баланс. Размещение основных топливно-энергетических  баз  и  
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районов  потребления  энергии.  Современные  проблемы  ТЭК. Развитие  ТЭК  и  охрана  
окружающей  среды.                                                                                                                    
Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по 
запасам и добычи нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 
месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и переработки нефти. 
Современные проблемы нефтяной промышленности.                                               
Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе страны. 
Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные районы 
добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система 
страны. Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, 
их хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 
 Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. 
Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. 
Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на 
окружающую среду.  Перспективы  развития  электроэнергетики. Промышленность  Смоленской  
области. 
       Практические работы.  6. Составление характеристики   угольного  бассейна  России. 
       Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества.   
           Состав и значение комплексов. Классификация конструкционных материалов.                              
М е т а л л у р г и ч е с к и й  к о м п л е к с.  Состав и структура, место в хозяйстве, связь с 
другими межотраслевыми комплексами. Современные проблемы российской металлургии и их 
географические следствия. Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые  технологии 
производства металлов.  
      Факторы  размещения  предприятий  металлургического  комплекса.  Черная  
металлургия: объемы  и  особенности  производства.  Факторы  размещения.   География  
металлургии  черных  металлов.  Перспективы  развития  отрасли.  
      Цветная  металлургия.  Цветные  металлы:  Объемы  и  особенности  производства.  Факторы  
размещения  предприятий.  География  металлургии  цветных  металлов:  основные  металлур –
гические  базы  и  центры.  Влияние  цветной   и  черной  металлургии  на  окружающую  среду.  
Перспективы  развития  отрасли. 
       Химико – лесной  комплекс.  Химическая  промышленность.   Состав  химико – лесного  
комплекса.  Химическая  промышленность:  состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Роль  
химизации  хозяйства.   
      Факторы  размещения  предприятий  химической  промышленности.  Группировка  
отраслей  химической  промвшленности.  Основные  факторы  размещения  предприятий.  
География  важнейших  отраслей  химической  промышленности.  Влияние  на  окружающую  
среду.  Перспективы  развития  отрасли. 
      Лесная  промышленность.  Лесные  ресурсы  России,  их  география.  Состав  и  продукция  
лесной  промышленности,  ее  место  и  значение  в  хозяйстве.  Факторы  размещения  
предприятий.  География  важнейших  отраслей.   Влияние  лесной  промышленности  на  
окружающую  среду.  Перспективы  развития  отрасли. 
          Агропромышленный  комплекс  (АПК).   
        А г р о п р о м ы ш л е н н ы й   к о м п л е к с,  место и значение в хозяйстве, состав, связь с 
другими комплексами. Влияние природных и социально—экономических факторов на размещение 
сельскохозяйственного производства.  Земельный фонд, его структура.  Основные направления 
использования земельных ресурсов. 
       Земледелие  и  животноводство.  Полеводство.  Зерновые  и  технические  культуры.  
Назначение  зерновых  и  технических  культур,  их  требования  к  агроклиматическим  ресурсам.  
Отрасли  животноводства,  их  значение  и  география.  Перспективы  развития  земледелия  и  
животноводства. 
      Пищевая  и  легкая  промышленность.  Особенности  легкой  и  пищевой  промышленности.  
Факторы  размещения  предприятий  и  география  важнейших  отраслей.  Влияние  легкой  и  
пищевой   промышленности  на  окружающую  среду,  перспективы  развития.   
        Практические  работы. 7.  Определение по картам основных районов выращивания  зерновых 
и технических культур.  8. Определение  главных  районов  животноводства. 
            Инфраструктурный  комплекс.   
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          И н ф р а с т р у к т у р н ы й  к о м п л е к с.   Его значение, состав, связь с другими 
комплексами. Классификация услуг.  Уровень развития комплекса в России. Роль коммуникаций  в 
размещении населения и хозяйства.  
Транспорт. Исторически  сложившееся несовершенство транспортной сети в России. 
Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие  транспортные пути, 
крупнейшие транспортные узлы. Виды транспорта.                                 
Связь. Сфера обслуживания.   Ее состав и роль в современном обществе. Проблемы развития на 
современном этапе.   
Жилищно – коммунальное  хозяйство. Жилье – одна из главных потребностей человека. Уровень 
обеспеченности жильем в России.                                                                    
Рекреационное хозяйство. Значение. География рекреационного хозяйства в России. Перспективы 
развития комплекса. Инфраструктурный комплекс и окружающая среда. 
             Региональная  часть  курса. 
             Районирование России. Общественная география крупных  регионов. 
         Районирование – важнейший метод географической науки. Различные варианты 
районирования. Экономическое районирование. Хозяйственная специализация территорий. 
Географическое разделение труда.  Отрасли  специализации районов. Западная  и  восточная  части 
России. Экономические  районы.   Федеральные округа.    
      Практическая работа. 9.  Определение  разных  видов  районирования  России. 
       Западный  макрорегион – Европейская Россия. 
        Общая  характеристика.  Состав  макрорегиона.  Особенности  географического положения  
на западе России.   Природа  и  природные  ресурсы.  Население.  Хозяйство.  Место и роль в 
социально – экономическом  развитии  страны. 
        Центральная  Россия  и  Европейский  Северо – Запад. 
        Состав,  природа, историческое  изменение  географического  положения.  Общие 
проблемы.  Центральная  Россия  и  Европейский  Северо – Запад – межрайонный  комплекс.  
Особенности  исторического  развития.  Характер  поверхности  территории.  Климат.  Внутренние  
воды.  Природные  зоны.  Природные  ресурсы. 
        Население  и  главные  черты  хозяйства.  Численность  и  динамика  численности  
населения.  Размещение  населения,  урбанизация  и  города.  Народы  и  религии.  Занятость  и  
доходы  населения.  Факторы  развития  и  особенности  хозяйства.  Ведущие  отрасли  
промышленности:  машиностроение,  пищевая,  лесная,  химическая.  Сельское  хозяйство.  Сфера  
услуг.  Экологические  проблемы.  Основные  направления  развития. 
       Районы Центральной России.   Москва  и  Московский  столичный  регион.  Центральное  
положение  Москвы  как  фактор  формирования  региона.  Радиально – кольцевая    
территориальная  структура  расселения  и  хозяйства.  Население  Москвы,  Московская  
агломерация.   Важнейшие  отрасли  хозяйства  региона.  Культурно – исторические  памятники. 
        Географические  особенности  областей  Центрального  района.  Состав  Центрального  
района.  Особенности  развития  его  подрайонов:  Северо – Западного,  Северо – Восточного,  
Восточного  и  Южного.  
         Волго – Вятский  и  Центрально – Черноземный районы.  Состав  районов.  Особенности   
географического  положения,  его  влияние  на  природу,  хозяйство  и  жизнь  населения.   
География  природных  ресурсов.  Численность  и  динамика  численности  населения.  Размещение  
населения,  урбанизация  и  города.  Народы  и  религии.  Ведущие  отрасли  промышленности:  
машиностроение,  пищевая,  лесная,  химическая.  Сельское  хозяйство.  Экологические  проблемы.   
Основные  направления  развития.           
       Северо – Западный  район:  состав,  ЭГП, население.  Состав  района. Особенности   
географического положения,  его  влияние  на  природу,  хозяйство  и  жизнь  населения.  География  
природных  ресурсов.  Численность  населения,  размещение  населения, урбанизация  и  города.  
Санкт – Петербургская  агломерация.  Народы  и  религии.  Факторы  развития  и  особенности  
хозяйства.  Ведущие  отрасли  промышленности:  машиностроение,  пищевая,  лесная,  химическая.  
Сельское  хозяйство.  Сфера  услуг. Экологические  проблемы.   Историко – культурные  памятники  
района.  
         Европейский  Север. 
         Географическое  положение,  природные  условия  и  ресурсы.  Состав  района.  Физико – и  
экономико – географическое  положение,  его  влияние  на  природу,  хозяйство  и  жизнь  
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населения.  Особенности  географии  природных  ресурсов:  Кольско – Карельская  и  Тимано -  
Печорская  части  района.    
           Население.  Численность  и  динамика  численности  населения.  Размещение  населения, 
урбанизация  и  города.  Народы  и  религии.  
           Хозяйство. Факторы  развития  и  особенности  хозяйства.  География  важнейших   отраслей  
хозяйства,  особенности  его  территориальной  организации.  Место  и  роль  района  в  социально – 
экономическом  пространстве  страны. 
Практическая работа.  10.  Выявление  и  анализ  условий  для  развития  хозяйства  Европейского  
Севера. 
         Европейский  Юг – Северный  Кавказ. 
      Географическое  положение,  природные  условия  и  ресурсы.  Состав  Европейского  Юга. 
Особенности географического и геополитического положения,  его  влияние  на  природу  
хозяйство  и  жизнь  населения. 
       Население.  Численность  и  динамика  численности  населения.   Естественный  прирост  и  
миграции.   Национальный и религиозный состав.  Размещение  населения.  Урбанизация  и  города.  
Традиции  и  культура. 
       Хозяйство.  Факторы  развития  и  особенности  хозяйства.  География  важнейших  отраслей  
хозяйства.  Ведущие  отрасли  промышленности:  пищевая,  машиностроение,  топливная,  
химическая  промышленность.  Сельское  хозяйство.  Сфера  услуг.  Экологические  проблемы.  
Основные  направления  развития. 
       Поволжье. 
       Географическое  положение,  природные  условия  и  ресурсы.   Состав  Поволжья.  Физико 
– и  экономико – географическое  положение,  его  влияние  на  природу,  хозяйство  и  жизнь  
населения.  
       Население.   Численность  и  динамика  численности  населения.  Естественный  прирост  и  
миграции.  Размещение  населения.  Урбанизация  и  города.  Народы  и  религии.  Традиции  и  
культура. 
       Хозяйство.   Факторы  развития  и  особенности  хозяйства.  География  важнейших  отраслей  
хозяйства.  Ведущие  отрасли  промышленности:  машиностроение,  химическая,  нефтяная  и  
газовая,  пищевая  промышленность.  Сельское  хозяйство.  Сфера  услуг.  Экологические  
проблемы.  Основные  направления  развития.   
      Урал.   
      Географическое  положение,  природные  условия  и  природные  ресурсы.  Состав  Урала. 
Физико – и  экономико -  географическое положение,  его  влияние  на  природу,  хозяйство  и  
жизнь  населения.  
       Население.  Численность  и  динамика  численности  населения.  Естественный  прирост  и  
миграции.  Размещение  населения.  Урбанизация  и  города.  Народы  и  религии,  традиции  и  
культура. 
       Хозяйство.  Факторы  развития  и  особенности  хозяйства.  География  важнейших  отраслей  
хозяйства.  Ведущие  отрасли  промышленности:  металлургия  машиностроение,  химическая  
промышленность.  Сельское  хозяйство.  Сфера  услуг.  Экологические  проблемы.  Основные  
направления  развития. 
        Восточный макрорегион – Азиатская Россия. 
       Общая  характеристика.  Состав  макрорегиона.  Особенности  географического положения. 
Большая  площадь  территории,  малая  степень  изученности  и  освоенности,  слабая заселенность.  
Концентрация  основной  части  населения  на  юге.  Разнообразие  природных условий.  Богатство  
природными  ресурсами.  Этапы,  проблемы  и  перспективы  развития экономики  макрорегиона.  
Очаговый  характер  размещения  производства,  его  сырье, добывающая  направленность.  Слабое  
развитие  перерабатывающих  отраслей.  Трудности организации  производства  и  жизни  
населения  в  экстремальных  условиях.  Транспортные  проблемы  развития  региона.   Основные  
проблемы   и  перспективы  развития  Восточного макрорегиона. 
       Западная  Сибирь.  Состав  района.  Географическое  положение.  Оценка  природных условий 
для жизни и быта человека.  Полоса  Основной  зоны  заселения  и  зона  Севера – два  района,  
различающихся  по  характеру  заселения,  плотности,  тенденциям  и  проблемам  населения. 
Богатство и разнообразие природных ресурсов.  Кузнецко – Алтайский  и  Западно -  Сибирский  
подрайоны:  ресурсная  база,  география  основных  отраслей  хозяйства  района.  
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       Восточная  Сибирь.   Состав района,  его  роль  в  хозяйстве  России.   Характер  поверхности  
территории.  Климат.  Внутренние  воды.  Природные  зоны.  Природные  ресурсы.  Численность  
населения.   Размещение  населения.  Урбанизация  и  города.  Народы  и  религии.  Топливно-
энергетический комплекс—основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС, 
тепловые электростанции КАТЭКа. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и 
целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития.   Сельское  
хозяйство.  Сфера  услуг.   Основные  экономические,  социальные,   экологические  проблемы. 
        Д альний  Восток.   Состав района,  его  роль  в  хозяйстве  страны.   Особенности 
географического  и  геополитического  положения.   Природные  условия  и  природные  ресурсы.   
Численность  и  динамика  численности  населения.   Размещение  населения.  Урбанизация  и  
города.   Народы  и  религии.  Факторы  развития  и  особенности  хозяйства.  Ведущие  отрасли  
промышленности:  цветная  металлургия,  пищевая  промышленность,  топливно – энергетический  
комплекс.  Сельское  хозяйство.   Сфера  услуг.  Экологические  проблемы.  Основные  направления  
развития. 
         Практические  работы.  11.  Сравнение  географического  положения  Западной  и  
Восточной  Сибири. 

 
Содержание учебного предмета  

физика 7 класс 
 Введение  

1. Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. 
Погрешности измерений. Физика и техника. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  
1.Определение цены деления измерительного прибора. 

II. Первоначальные сведения о строении вещества  
2. Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение 

и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе 
молекулярно-кинетических представлений. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  
 Измерение размеров малых тел. 

III. Взаимодействие тел  
3. Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность 
вещества. 

4. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. В е с  
тела. Связь между силой тяжести и массой. 

5. Упругая деформация. Закон Гука. 
6. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по 

одной прямой. 
7. Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  
 Измерение массы тела на рычажных весах. 
 Измерение объема тела. 
 Измерение плотности вещества твердого тела. 
 Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 
 Измерение силы трения скольжения и выяснение зависимости силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей силы. 
 Давление твердых тел, жидкостей и газов  

8. Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 
основе молекулярно - киннетических представлений. Закон Паскаля. Давление в 
жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. 
Гидравлический тормоз. 

9. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 
атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

10. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 
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Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  
11.      8.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
12. 9.Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

 Работа и мощность. Энергия  
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной 
осью вращения. Виды равновесия. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. 

13. КПД механизма. Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. 
Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической 
энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Энергия рек и 
ветра. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  
14. 10.Выяснение условия равновесия рычага. 
15. 11.Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
Повторение  

Физика  
8класс 

 
 Тепловые явления  

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость 
процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. 
Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Конвекция. Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Плавление 
и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. Преобразование 
энергии при изменениях агрегатного состояния вещества. Испарение и конденсация. Удельная 
теплота парообразования и конденсации. Работа пара и газа при расширении. Кипение жидкости. 
Влажность воздуха. Тепловые двигатели. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД теплового 
двигателя. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 
№ 1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
№ 2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
№3 Измерение влажности воздуха 
II. Электрические явления и электромагнитные явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического 
заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. Объяснение электрических явлений. 
Проводники и непроводники электричества. Действие электрического поля на электрические 
заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. Носители свободных 
электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные части. 
Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. Напряжение. Единицы 
напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка электрической цепи. Расчет 
сопротивления проводников. Удельное сопротивление. Примеры на расчет сопротивления 
проводников, силы тока и напряжения. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 
проводников. Действия электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. Мощность электрического тока. Единицы 
работы электрического тока, применяемые на практике. Счетчик электрической энергии. 
Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 
Нагревание проводников электрическим током. Количество теплоты, выделяемое проводником с 
током. Лампа накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. Магнитное поле. Магнитное 
поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их 
применения. Постоянные магниты. Магнитное поле 
постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электрический двигатель. 
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ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 
№ 4.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
№ 5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
№ 6.Регулирование силы тока реостатом. 
№ 7.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
№ 8.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
№ 9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
№ 10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
III. Световые явления. Источники света. Прямолинейное распространение,  отражение и 
преломление света. Луч. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. 
Изображение, даваемое линзой. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Оптические 
приборы. Глаз и зрение. Очки. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 
№ 11.Получение изображения при помощи линзы. 
 

Физика 9 класс 
1. Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 
движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение.  Графики 
зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и 
равноускоренном движениях. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы 
Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 
Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
                  Фронтальные лабораторные работы 
       Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 
       Измерение ускорения свободного падения. 
2. Механические колебания и волны. Звук 

           Колебательное движение.  Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и 
вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, час-
тота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 
Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 
Фронтальные лабораторные работы  
            Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 
длины нити. 
3. Электромагнитное поле  

       Магнитное 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. 
Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 
самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 
электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Влияние 
электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. 
Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная 
природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических 
спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.  
      Фронтальные лабораторные работы  
           Изучение явления электромагнитной индукции 
           Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
4. 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 массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в 
ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 



 

215 
 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 
реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период 
полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
        Фронтальные лабораторные работы 
         Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 
         Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 
         Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
5. Строение и эволюция Вселенной. 
             Состав. Строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной 
системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. 
Строение и эволюция Вселенной. 
6. Обобщающее повторение.  

 
Содержание учебного предмета 

химия 8 класс 
Начальные понятия и законы химии 

        Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы и 
материаловедение. Роль химии в жизни современного общества, в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 
Отношение общества к химии: хемофилия и хемофобия. 
Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент Моделирование. Модели материальные и 
знаковые или символьные. 
Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями 
вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и 
плавление. 
Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси 
газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или дистилляция, 
отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. Применение этих 
способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 
Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на примере 
кислорода. Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. 
Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических элементов. 
Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая таблица химических 
элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. Периоды и группы. 
Главная и побочная подгруппы или А- и Б-группы. Относительная атомная масса. 
Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. Массовая 
доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические формулы. 
Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной 
валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности химического 
элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из двух химических 
элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 
Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. Условия их 
протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 

уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 

химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы и 

катализ. 

Демонстрации. 

- Коллекция материалов и изделий из них.  
- Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 
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- Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 
- Модели кристаллических решёток. 
- Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность. 
- Возгонка сухого льда, иода или нафталина. 
- Агрегатные состояния воды. 
- Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 
- Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева.  
- Короткопериодный и длиннопериодный варианты Периодической системы Д. И. Менделеева 
- Конструирование шаростержневых моделей молекул. 
- Аппарат Киппа.  
- Горение серы. 
- Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 
-  Взаимодействие соляной кислоты с цинком.  
- Получение гидроксида меди(II) и его разложение при нагревании. 

Лабораторные опыты. 

1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды.  
2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 
3. Ознакомление с минералами, образующими гранит.  
4. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение. 
5. Взаимодействие растворов хлоридов калия с раствором нитрата серебра.  
6. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой.  
7. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 
8. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и кислоты.  
9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV).  
Практические работы. 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при работе в 
кабинете химии. Некоторые виды работ. 
2.Анализ почвы.  
 
Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии 
       Состав воздуха. Понятие об объемной доле()компонента природной газовой смеси – воздуха. 
Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 
         Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические 
свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными веществами. 
Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 
      Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по их 
названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь. 
Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 
Кислоты, их состав и их классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная и серная 
кислоты, их свойства и применение. 
Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, 
карбонат натрия, фосфат кальция. 
Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы измерения 
количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества. 
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная 
Авогадро». 
Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. Относительная плотность одного газа по 
другому.  
Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 
газов», «постоянная Авогадро». 
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 
газов», «число Авогадро». 
Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: взаимодействие 
с оксидами. 
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Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в 
щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 
Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты.  Массовая доля 
растворённого вещества. Расчеты, связанные с использованием понятия «массовая доля 
растворённого вещества». 

Демонстрации. 

- Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода.  
- Собирание методом вытеснения воздуха и воды.  
- Распознавание кислорода.  
- Горение угля, серы в кислороде. 
- Коллекция оксидов 
- Получение, собирание и распознавание водорода.  
- Горение водорода.  
- Коллекция минеральных кислот.  
- Правило разбавления серой кислоты. 
- Коллекция солей.  
- Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 
- Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль. 
- Коллекция оснований 

Лабораторные опыты. 

1. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 
2. Распознавание кислот индикаторами. 
3. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 
4. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки – растворами пероксида 
водорода, спиртовой настойки иода и нашатырного спирта. 
Практические работы. 

3. Получение, собирание и распознавание кислорода. 
4. Получение, собирание и распознавание водорода. 
5. Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 
 
Основные классы неорганических соединений 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы получения 
оксидов 
Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, кислотными 
оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения оснований. 
Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. Взаимодействие 
кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 
оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 
Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот. 
Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. 
Взаимодействие солей с солями. 
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 
веществ. 
Лабораторные опыты. 

1. Взаимодействие оксида кальция с водой.  
2. Реакция нейтрализации.  
3. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой.  
4. Взаимодействие кислот с металлами.  
6. Взаимодействие кислот с солями. 
7. Ознакомление с коллекцией солей.  
8. Взаимодействие солей с солями. 
9. Генетическая связь на примере соединений меди. 
Практические работы 
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6.Решение экспериментальных задач. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и 
строение атома 
Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные металлы, 
галогены, инертные (благородные) газы.  Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Комплексные соли. 
Открытие Д. И. Менделеевым  Периодического закона и создание им Периодической системы 
химических элементов. 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 
Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 
атома. 
Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 
«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 
Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов №№ 1-20. 
Понятие о завершенном электронном уровне. 
Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная формулировка 
Периодического закона.  Изменения свойств элементов в периодах и группах, как функция 
строения электронных оболочек атомов. 
Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в Периодической 
системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Демонстрации.  

- Различные формы таблиц периодической системы. 
-  Модели атомов химических элементов. 
- Модели атомов элементов 1—3-го периодов 
Лабораторные опыты. 

1. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции  

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 
образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и 
физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице вещества. 
Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о валентности. 
Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. 
Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства веществ с этим типом решёток. 
Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая связь. 
Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных соединений. Молекулярные 
и атомные кристаллические решётки, и свойства веществ с этим типом решёток. 
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства веществ с 
этим типом решёток.   Единая природа химических связей. 
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта степеней 
окисления по формулам химических соединений. 
Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, 
образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 
реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 
Демонстрации.  

- Коллекция веществ с ионной химической связью.  
- Модели ионных кристаллических решёток. 
- Коллекция веществ молекулярного и атомного строения.  
- Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 
- Коллекция «Металлы и сплавы». 
- Взаимодействие цинка  соляной кислотой, хлоридом меди (II). 
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Химия 9 класс 
Повторение и обобщение сведений по курсу 8-го класса. 
   Химические реакции 
Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, 
амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 
основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому эффекту, 
направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества, 
фазе, использованию катализатора. 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: 
природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь соприкосновения, наличие 
катализатора. Катализ. 
Демонстрации.  
Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов.  
Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 
Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.  
Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.  
Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ 
(«кипящий слой»).  
Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.  
Лабораторные опыты.  
1. Реакция нейтрализации.  
2. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.  
3. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II).  
4. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля 
5. Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с 
соляной кислотой.   
6. Зависимость скорости химической реакции от температуры.  
7.Зависимость скорости химической реакции от концентрации.  
9. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ.  
9. Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 
Химические реакции в растворах  
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 
диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  
Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их свойства. 
Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 
Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, 
оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) 
уравнения реакций. Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций 
между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 
Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, солями. 
Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, разложение 
при нагревании. 
Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и 
металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 
Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и слабой 
кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала pH. 
Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в  свете теории электролитической диссоциации и 
окислительно-восстановительных  реакций. 
Демонстрации. 
Испытание веществ и их растворов на электропроводность 
Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  
Движение окрашенных ионов в электрическом поле 
Определение характера среды в растворах солей. 
Лабораторные опыты.  
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10. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  
11.Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами.  
12. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с различными кислотами.  
13. Взаимодействие кислот с металлами.  
14. Качественная реакция на карбонат-ион. 
15. Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы 
16. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  
17. Качественная реакция на катион аммония.  
18. Взаимодействие карбонатов с кислотами. 
Практические работы 
1. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в  свете теории электролитической диссоциации и 
окислительно-восстановительных  реакций. 
Неметаллы и их соединения 
Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 
электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов ― простых веществ. Аллотропия и 
её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: 
окислительные и восстановительные. 
Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 
Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в Периодической 
системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и применение галогенов. 
Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, 
иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение соединений 
галогенов и их биологическая роль. 
Общая характеристика элементов VI А – группы. Сера в природеи её получение. Аллотропные 
модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. 
Сероводород: строение молекулы, физические и химические, получение и значение. 
Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 
Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 
Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на сульфат-
ион. 
Серная кислота – сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как типичной 
кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями и 
амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 
Общая характеристика элементов VA группы. Азот, строение атома и молекулы. Физические и 
химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 
Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, гидрат 
аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования катиона аммония. Восстановительные 
свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на катион аммония. 
Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, её 
получение и свойства. Нитраты. 
Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и ортофосфорная 
кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 
Общая характеристика элементов IV А- группы: особенности строения атомов, простых веществ и 
соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе.  Углерод. 
Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, активированный 
уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его продукция. 
Карбиды. 
Оксид углерода(II): строение молекулы, получение  и его свойства. Оксид углерода(IV): строение 
молекулы, получение  и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и 
гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 
Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение органических 
веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 
 Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные (ненасыщенные) 
углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные соединения. 
Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт 
глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная – представитель класса 
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карбоновых кислот. 
Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид 
кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 
Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно, 
керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 
Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха, как способ получения кислорода, 
азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов.   
Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, 
принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, химизм, 
технологическая схема. 
Демонстрации 
Коллекция неметаллов.  
Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные.  
Горение неметаллов – простых веществ: серы, древесного угля. 
Образцы галогенов — простых веществ.  
Коллекция природных соединений хлора. 
Взаимодействие серы с металлами.  
Горение серы в кислороде 
Коллекция сульфидных руд.  
 Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 
Получение, собирание и распознавание аммиака 
Образцы природных соединений фосфора.  
Коллекция «Образцы природных соединений углерода» 
 Портрет Н. Д. Зелинского. Устройство противогаза 
Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 
Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты 
Качественная реакция на многоатомные спирты 
Коллекция «Образцы природных соединений кремния» 
 Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них 
Коллекция продукции силикатной промышленности 
Коллекция «Природные соединения неметаллов» 
Лабораторные опыты 
19. Распознавание галогенид-ионов 
20. Качественные реакции на сульфат-ионы 
21. Качественная реакция на катион аммония.  
22. Качественные реакции на фосфат-ион, силикат-анионы. 
23. Качественная реакция на карбонат-ион 
Практические работы 
2.Изучение свойств соляной кислоты 
3. Изучение свойств серной кислоты 
4. Получение аммиака и изучение его свойств 
5. Получение углекислого газа и изучение его свойств 
Металлы и их соединения 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение 
их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 
Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность, 
пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 
Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с 
неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 
Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли 
щелочных металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни человека.     
Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. 
Важнейшие соли щёлочно-земельных металлов, их значение в природе и жизни человека. 
Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 
Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости.  Способы 
устранения постоянной жёсткости.  Иониты. 
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Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и 
гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 
Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Получение 
чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа(II) и (III). Соли железа(II) и (III). Обнаружение ионов 
катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 
Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. 
Металлы в природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии.  Чёрная и 
цветная металлургия.  Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный 
процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 
Демонстрации 
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  
Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 
 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой (разбавленной и 
концентрированной). 
Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 
Устранение временной жёсткости кипячением и добавкой соды. 
 Устранение постоянной жёсткости добавкой соды.  
Коллекция природных соединений алюминия.  
Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств 
Коллекция «Химические источники тока»  
Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в зависимости от 
условий процессов 
Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали»  
Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия»   
Лабораторные опыты 
24. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II) 
25. качественные реакции на катионы магния, кальция, алюминия, железа (2+), железа (3+), меди 
2(+). 
Практические работы 
6. Получение жесткой воды и способы её устранения 
7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 
Химия и окружающая среда 
Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её химический 
состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. Химический состав 
гидросферы. Химический состав атмосферы. 
Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы 
человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная 
химия». 
Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники,  продуктов питания, 
этикеток по уходу за одеждой. 
Демонстрации 
Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав»  
Коллекция минералов и горных пород 
Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества» 
Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара 
Лабораторные опыты 
26. Изучение гранита 
27. Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров 
Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному 
государственному экзамену 
Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе. 
Строение вещества: химическая связь и кристаллические решётки. Зависимость свойств 
образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от 
положения элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, деление их на 
классы и группы. Представители. 
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 Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по 
различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 
Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих 
оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 
Расчётные задачи. 

1. Вычисление массовой доли элемента по формуле. 
2. Вычисления по химическим уравнениям количества вещества, объёма и массы вещества по 

количеству вещества, объёму, массе реагентов или продуктов реакции. 
3. Расчёт массовой доли растворённого вещества в растворе. 

 
Содержание учебного предмета  

Биология  6 класс 
Наука о растениях – ботаника  

Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с биологическими 
объектами и лабораторным оборудованием. 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни 
человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. Жизненные формы и 
продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица живого. Строение растительной 
клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их функции в 
растительном организме. 

Экскурсия 
«Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние явления в жизни 

растений». 
Органы растений  
Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных 

растений. 
Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о 

жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 
Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. Образование 

корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с 
выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. Экологические факторы, 
определяющие рост корней растений  

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. Разнообразие 
почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья 
простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее строение и функции 
листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее 
строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ по стеблю. Отложение 
органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их 
биологическое и хозяйственное значение.  

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение 
цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и 
биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. 
Приспособления растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение опыления в 
природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 
Лабораторные работы 

 «Строение  семени фасоли» 
«Строение корня проростка» 
 «Строение вегетативных и генеративных  почек» 
«Внешнее строение листьев» 

Основные процессы жизнедеятельности растений  
Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в минеральных 

веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания растений. Передвижение 
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веществ по стеблю.  
Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.  
Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у цветковых 

растений.  Размножение растений черенками — стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение 
растений укореняющимися и видоизмененными побегами. Размножение растений прививкой. 
Применение вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном растениеводстве. 
Биологическое значение семенного размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные изменения в 
жизни растений. 

Лабораторные работы  
«Черенкование комнатных растений» 
«Внешнее строение  корневища, клубня и луковицы» 

Многообразие и развитие растительного мира  
Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические категории: 

царств, отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. Царство растений. 
Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. 

Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с 
представителями других растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты кислорода 
и органических веществ. Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни 
человека. 

Высшие споровые растения.  
Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере кукушкина 

льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование торфа в промышленности и 
сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. 
Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения. 
Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение 

голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение голосеменных в природе и в 
хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 
Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 
Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристика 

семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных (Крестоцветных),  Пасленовых, 
Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика семейств: 
Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки растений данных семейств, 
их биологические особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход растений на 
сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их приспособленности к 
условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и сорные 
растения. Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторные работы 
«Изучение внешнего  строения моховидных растений » 

Природные сообщества  
Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного 

сообщества. 
Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. 

Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 
Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ. 
Экскурсия 
«Взаимоотношения организмов в растительном сообществе» 

 
Содержание учебного предмета 

 Биология 7 класс 
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Тема 1.Общие сведения о мире животных 

Введение. Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, 
палеонтология, этология. Сходство и различие животных и растений. Разнообразие и значение 
животных в природе и жизни человека. 
Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотические, 
биотические, антропогенные, экологические факторы. Среда обитания — совокупность всех 
экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи 
питания. 
Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 
Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники. 
Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху 
Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. 
Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных учёных в 
области зоологии. 

Тема 2. Строение тела животных  
Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, их роль 
в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и растительной клеток. 
Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки. Органы и 
системы органов, особенности строения и функций. Типы симметрии животного, их связь с образом 
жизни. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  
Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-
протея. Разнообразие саркодовых. 
Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его 
зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков 
животного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев. 
Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь усложнения 
строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 
Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амёба, малярный 
плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных. Меры предупреждения 
заболеваний, вызываемых простейшими. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные 

Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее 
строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации в сравнении с простейшими. 
Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс 
Сцифоидные медузы, характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 

Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Системы органов, 
жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по сравнению с 
кишечнополостными. 
Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. 
Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от 
заражения паразитическими червями. 
Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни 
представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями. 
Места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни организации 
органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей. 
Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем органов 
дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах 
почвообразования. 

Тема 6. Тип Моллюски  
Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. 
Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения моллюсков и кольчатых червей. 
Происхождение моллюсков. 
Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и жизнедеятельность 
систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для 
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человека. 
Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и функции систем внутренних 
органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. 
Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции опорно-двигательной 
системы. Строение и функции систем внутренних органов. Значение головоногих моллюсков. 
Признаки усложнения организации. 

Тема 7. Тип Членистоногие 

Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда обитания, 
особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака. 
Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 
Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-крестовика. 
Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни человека. Меры защиты от 
заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков. 
Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых органов. Строение 
и функции систем внутренних органов. Размножение. 
Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с полным превращением. 
Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых. 
Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, 
их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. Красная книга. Роль 
насекомых в природе и жизни человека. 
Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний человека и 
животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  
Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее 
строение, размножение и развитие ланцетника — примитивного хордового животного. Черепные, 
или Позвоночные. Общие признаки. 
Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в водеСтроение и функции конечностей. 
Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. 
Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. Скелет головы, скелет жабр. 
Особенности строения и функций систем внутренних органов. Черты более высокого уровня 
организации рыб по сравнению с ланцетником. 
Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции. 
Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, 
двоякодышащие и кистепёрые. Место кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. Меры 
предосторожности от нападения акул при купании. 
Рыболовство. Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. 

 
Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии  

Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система 
земноводных, её усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности 
земноводных к жизни на суше и в воде. 
Характерные черты строения систем внутренних органов земноводных по сравнению с костными 
рыбами. Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб. 
Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и 
развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития. Доказательства 
происхождения земноводных. 
Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в природных 
биоценозах, жизни человека. Охрана земноводных. Красная книга. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  
Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета 
пресмыкающихся. 
Сходство и различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. Черты 
приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость 
годового жизненного цикла от температурных условий. 
Общие черты строения представителей разных отрядов пресмыкающихся. Меры предосторожности 
от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи. 
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Тема 11. Класс Птицы 

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. 
Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. 
Изменения строения скелета птиц в связи с приспособленностью к полёту. Особенности строения 
мускулатуры и её функции. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. 
Черты сходства строения и функций систем внутренних органов птиц и рептилий. Отличительные 
признаки, связанные с приспособленностью к полёту. Прогрессивные черты организации птиц по 
сравнению с рептилиями. 
Особенности строения органов размножения птиц. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. 
Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц. 
Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. Строение 
гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. Кочёвки и миграции, 
их причины. 
Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения экологических групп 
птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. Взаимосвязь внешнего строения, 
типа пищи и мест обитания. Птицы Смоленской области. 
Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для 
человека. Черты сходства древних птиц и рептилий. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери 

Отличительные признаки строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. 
Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. 
Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень организации нервной системы по 
сравнению с другими позвоночными. Характерные черты строения пищеварительной системы 
копытных и грызунов. Усложнение строения и функций внутренних органов. 
Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение 
численности млекопитающих и её восстановление. 
Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. 
Прогрессивные черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями. 
Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей 
разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека. 
Характерные черты строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных и 
непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в экосистемах, в жизни человека. 
Общие черты организации представителей отряда Приматы. Признаки более высокой организации. 
Сходство человека с человекообразными обезьянами. 
Признаки животных одной экологической группы. 
Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, его 
основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их 
охрана. Красная книга. Млекопитающие Смоленской области. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле 

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в 
объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков животных. Основные 
положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения видов и эволюции 
органического мира. 
Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. 
Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хордовых. 
Эволюционное древо современного животного мира. 
Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. Цепи 
питания. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. 
Деятельность В.И. Вернадского. Живое вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное 
вещество, их функции и взаимосвязь. 

Содержание учебного предмета 
Биология 8 класс 

Введение  
Биологическая и социальная природа человека. 
Тема 1. Организм человека: общий обзор"  
Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме человека. Место человека в 
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живой природе. Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. Ткани. Системы 
органов в организме. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция.                   
Тема 2. "Опорно-двигательная система"  
Строение, состав и соединение костей. Скелет человека. Первая помощь при травмах. Мышцы: их 
строение и значение. Работа мышц. Нарушения осанки и плоскостопие. Развитие опорно-
двигательной системы. 
Тема 3. "Кровь. Кровообращение"  
Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав. Иммунитет. Тканевая совместимость и 
переливание крови. Строение и работа сердца. Круги кровообращения. Движение лимфы. 
Движение крови по сосудам. Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. Предупреждение 
заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 
Тема 4. "Дыхание"  
Значение дыхания. Органы дыхания. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. 
Регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая 
помощь при поражениях органов дыхания. 
Тема 5. "Пищеварение"  
Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости и желудке, 
изменение питательных веществ в кишечнике. Регуляция пищеварения. Заболевания органов 
пищеварения. 
Тема 6. «Обмен веществ и энергии»  
Обменные  процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 
Тема 7. «Выделение».  
Строение и функции почек. Предупреждение их заболеваний. 
 Тема 8. «Кожа».  
Значение кожи и ее строение. Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Роль кожи в 
терморегуляции. Закаливание. 
Тема 9. "Эндокринная система"  
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и 
развитии организма. 
Тема 10. «Нервная система».  
Значение, строение и функционирование нервной системы. Вегетативная нервная система. Спинной 
мозг. Головной мозг. 
Тема 11. «Органы чувств.  Анализаторы».  
Как действуют органы чувств и анализаторы. Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевания 
и повреждения глаз. Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. Органы осязания, обоняния и 
вкуса. 
Тема 12. "Поведение и психика" Врожденные и приобретенные формы поведения. 
Закономерности работы головного мозга. Биологические ритмы. Сон и его значение. Особенности 
высшей нервной деятельности человека. Работоспособность. 
Тема 13. "Индивидуальное развитие организма"  
Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся 
половым путем. Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. О вреде 
наркогенных веществ. Психические особенности личности. 

 
                                                         Содержание учебного предмета  

Биология 9 класс 

Тема 1. Биология как наука 

Научные методы обучения, применяемые в биологии. Гипотеза, модель, теория. Роль биологии в 
формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого Биологические 
науки. Уровни организации живой природы. Классификация живых природных объектов. 

Тема 2 Клетка. 

Клеточная теория организмов. Клеточное строение организмов как доказательства их родства. 
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Единство живой природы. Строение эукариотической и прокариотической клетки. Лабораторная 
работа №1. Изучение клеток и тканей растений и животных. Строение клетки: ядро, органоиды, 
хромосомы и гены. Многообразие клеток Нарушения в строении и функциях клеток – одна из 
причин заболеваний организма. Деление клеток – основа размножения, роста и развития организма. 
Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. 
Пино и фагоцитоз.  

Тема 3 Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 
Особенности химического состава. Неорганические вещества клетки, их роль в организме. Питание, 
дыхание, транспорт веществ, выделение. Обмен веществ, движение у растений и животных. 
Половое размножение у растений и животных. Биологическое значение размножения. Рост и 
развитие организма Размножение. Половое и бесполое размножение. Половые клетки. 
Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Открытие Г. Менделем 
закономерностей наследования. Гибридологический метод изучения наследственности Моно и 
полигибридное скрещивание. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение 
пола. Генотип как целостная система. Практическая работа № 1 и № 2 Решение генетических задач. 
Основные формы изменчивости. Наследственная изменчивость. Мутации Практическая работа №3 
Выявление изменчивости. Комбинативная изменчивость, её экологическое значение. Применение 
знаний об изменчивости при выведении сортов растений, штаммов микроорганизмов. 
Приспособленность организмов к условиям среды. Практическая работа №4 Выявление 
приспособленности у организмов к среде обитания. Ненаследственная изменчивость. Применение 
знаний о наследственности при выведении пород животных.  

Тема 4 Вид.  

Вид как основная систематическая категория живого. Вид, признаки вида, его критерии. Популяция 
– элементарная эволюционная единица. Видообразование. Развитие биологии в додарвиновский 
период. Работы К. Линнея и Ж. Б. Ламарка. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Ч. 
Дарвин об искусственном и естественном отборе. Экскурсия №1 Естественный отбор – движущая 
сила эволюции. Основные движущие силы эволюции. Главные направления эволюционного 
процесса. Ароморфоз, идеоадаптация, дегенерация. Результаты эволюции – многообразие видов. 
Экскурсия №2 Многообразие живых организмов (территория школы) Результаты эволюции – 
приспособленность организмов к среде обитания. Практическая работа №5 Выявление 
приспособленности организмов к среде обитания. . Биологический прогресс и биологический 
регресс. Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. Усложнение 
растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 
растений. Развитие жизни на Земле в Архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 
Земле. Развитие жизни на Земле в палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры. 
Происхождение человека. Систематическое положение Homo sapiens в системе животного мира.  

Тема 5 Экосистемы. 

В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Биосфера – глобальная экосистема. 
Значение охраны биосферы. Распространение и роль живых организмов в биосфере. Ноосфера. 
Экология. Экологические факторы, их влияние на организм. Экосистема, её основные компоненты. 
Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Факторы среды. Цепи и сети 
питания. Экологическая пирамида. Формы взаимоотношений организмов. Современные 
экологические проблемы, их влияние на жизнь людей Последствия деятельности человека в 
экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы. Экскурсия №3 Изучение и 
описание экосистем своей местности.  
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Содержание учебного предмета  
Музыка 6 класс 

 
«В чём сила музыки» 
Музыка души.  
Слушание музыки: 
Е.Дога. Вальс Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 
Хоровое пение: 
М.Дунаевский, стихи Н. Олева. Цветные сны. 
«Тысяча миров» музыки.                                                                                                                       
Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство – память человечества. Какой бывает 
музыка. Волшебная сила музыки. Музыка объединяет людей. Единство музыкального 
произведения. 
Слушание музыки: 
И.Брамс Симфония № 3.  3 часть. Фрагмент 
М.Глинка Вальс-фантазия. Фрагмент. 
М.Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки» 
Л.Бетховен. Симфония № 7.  2 часть. Фрагмент 
Хоровое пение:                                                                                                                                  
Г.Струве, стихи К. Ибряева. Школьный корабль. 
А. Рыбников., стихи И. Кохановского.  Ты мне веришь? 
Заключительный урок. 
Как создаётся музыкальное произведение. 
Хоровое пение: 
Я. Дубравин, стихи В. Суслова Всюду музыка живёт. 
Ритм 
«Вначале был ритм». О чём рассказывает музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. 
От адажио к пресно.Слушание музыки: 
И. Штраус Сказки венского леса. Фрагмент. 
М. Равель Болеро. 
А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаяне» 
Хоровое пение: 
М. Дунаевский. Стихи Н. Олева Непогода. Из телефильма «Мери Поппинс, до свидания» 
П. Аедоницкий, стихи И. Романовского. Добрая столица. 
Е. Крылатов, стихи Л. Дербенева. Три белых коня. 
Мелодия 
«Мелодия -  душа музыки». «Мелодией одной звучит печаль и радость». Мелодия «угадывает» нас 
самих.  
Слушание музыки: 
Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. Серенада; 
В. А. Моцарт. Реквием. Лакримоза; 
П. Чайковский, стихи А. Майкова. Апрель. Подснежник. Из фортепианного цикла «Времена года». 
Обработка А. Кожевникова 
Гармония. 
Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии. Эмоциональный мир музыкальной гармонии. 
Красочность музыкальной гармонии.  
Слушание музыки: 
В.А. Моцарт. Симфония № 40.  1 часть. 
Ж. Бизе. Увертюра к опере «Кармен» 
Хоровое пение: 
Г. Струве, стихи И. Исаковой Музыка. 
Ю. Тугаринов, стихи В. Пальчинскайте. Веселая история. 
Полифония. 
Мир образов полифонической музыки. Философия фуги.  
Слушание музыки: 
И. С. Бах. Токатта и фуги ре минор для органа. 
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Хоровое пение: 
В. А. Моцарт. Donanobispacem 
Камертон. Норвежская народная песня, обработка Г. Струве. 
Во поле берёза стояла. Русская народная песня. 
Фактура. 
Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры. 
Слушание музыки: 
С. Рохманинов, стихи Е. Бекетовой. Сирень. 
С. Рохманинов, стихи Ф. Тютчева. Сирень. 
Хоровое пение6 
Г. Струве, стихи С. Маршака. Пожелание друзьям. 
Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. До чего дошёл прогресс. 
Тембры.  
Тембры – музыкальные краски. Соло и тутти. 
Слушание музыки: 
Н. Римский – Корсаков. Тема Шехеразады. Из симфонической сюиты «Шехеразада»; 
Полёт шмеля. Из оперы «Сказка о царе Салтане» 
Хоровое пение: 
Музыканты. Немецкая народная песня.  
Динамика. 
Громкость и тишина в музыке. Тонкая  палитра оттенков. 
Слушание музыки: 
Л. Бетховен. Симфония № 6. 4 часть. «Гроза. Буря» 
О. Мессиан. Пробуждение птиц.. Фрагмент.  
Хоровое пение: 
И. Брамс.  Ночной костёр. Обработка Ю. Алиева 
М. Минков, стихи Ю. Энтина. Дорога добра. 
Чудесная тайна музыки. 
По законам красоты 
Слушание музыки: 
К. Сен – Санс. Лебеди.  Из цикла  «Карнавал животных 
Т. Альбинони. Адажио. 
Хоровое пение: 
Е. Падгайц, стихи Л. Яковлева. Будем добрыми друзьями. 
М. Дунаевский, стихи Ю. Ряшинцева. Песня о дружбе. 
В чём сила музыки (заключение).                   

 
Музыка 7класс. 

Содержание в музыке 
«Магическая единственность» музыкального произведения 

Музыкальная форма, объединяющая в едином замысле несколько относительно самостоятельных 
частей, различных по образному содержанию и структуре. Основные циклические формы  Хоровое 
пение: Ю. Шевчук. Что такое  осень. 

Музыку трудно объяснить словами  
Два вида музыкальной образности. Тишина, неподвижность и покой; их воплощение в музыке. Зна-
комство с различными музыкальными образами тишины и покоя, природы, войны и мира, подвига, 
борьбы и победы. Интерпретация. Переложение. Ремикс Слушание музыки: И. Брамс. Симфония № 
3. III часть. Фрагмент 

Каким бывает музыкальное содержание 
Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского; 
«Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада»; Когда музыка не нуждается в 
словах. 

Что такое музыкальное содержание 
Музыкальное содержание. Характерные черты человека при создании его музыкального образа. 
Образ в литературе, изобразительном искусстве и музыке. Музыкальный образ может включать в 
себя одну или несколько мелодий - это значит иметь одну или несколько граней 
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Слушание музыки:М. Таривердиев, стихи Н. Добронравова. Маленький принц; Л. Бетховен. Соната 
№ 14 для фортепиано. I часть.  
Хоровое пение: Ю. Мигуля. Быть человеком 
Музыка, которую необходимо объяснить словами  
Музыка передает тонкие, почти неуловимые движения чувств человека. Программные 
произведения в музыке. Воплощение содержания в произведениях программной музыки. 
Обобщающий характер (на примере концерта «Зима» из цикла «Четыре концерта для скрипки с 
оркестром «Времена года»  А. Вивальди). 
Слушание музыки: А. Вивальди. Зима. I часть. Из цикла «Четыре концерта для скрипки с оркестром 
«Времена года»; О. Мессиан. Пробуждение птиц. Фрагмент; 
Хоровое пение: Ю. Шевчук. Что такое  осень.Ю. Мигуля. Быть человеком 

Музыкальный образ 
Лирические образы в музыке; Драматические образы в музыке; Эпические образы в музыке. 
Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского Музыка русской природы. Образ, воображение, изо-
бражение (определение в литературе, изобразительном искусстве). Природа в живописи, литературе 
и музыке. П. Чайковский - музыкальный живописец 
Соотнесение образов поэтического и музыкального произведений (на примере стихотворения Н. 
Некрасова «Тройка» и пьесы П. Чайковского «На тройке» из фортепианного цикла «Времена года» 
П. Чайковского).  
М уз ы к а П. Чайковский. Ноябрь. На тройке. Из фортепианного цикла «Времена года» (слушание). 
Песенный репертуар: Ю. Шевчук. Что такое  осень.Ю. Мигуля. Быть человеком 

«Восточная» партитура Н.А.Римского-Корсакова «Шехерезада»  
Тема Востока в творчестве русских композиторов. Воплощение конкретизирующей программности 
в музыкальных образах, темах,  интонациях (на примере I части из симфонической сюиты 
«Шехеразада» Н. Римского-Корсакова). 
Н. Римскй-Корсаков - великий сказочник в русской музыке. Восточная тема в творчестве Н. 
Римского-Корсакова. «Шехерезада» - самая цельная симфоническая партитура среди всех 
программных партитур Н. Римского-Корсакова  
Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада». Iчасть.; 
Хоровое пение: Ю. Шевчук. Что такое  осень.Ю. Мигуля. Быть человеком 

Когда музыка не нуждается в словах  
Музыка - язык чувств. Тональность, колорит и красочность музыкальных сочинений. 
Осуществление музыкального содержания в условиях отсутствия литературной программы. 
Коллективное обсуждение вопроса, связанного с воплощением музыкального образа Этюда ре-диез 
минор А. Скрябина (интерпретация В. Горовица).   
Слушание музыки: А. Скрябин. Этюд ре-диез минор, соч. 8 № 12. 
Хоровое пение: Г. Струве, стихи Л. Кондратенко. Матерям погибших героев 

Музыкальный образ.  Лирические образы в музыке  
Что означают выражения «лирическая тема в музыке», «лирический образ в музыкальном 
произведении». Настроение в музыке. Лирический род в музыке, отличается повышенной мелодич-
ностью и напевностью звучания, лаконичностью художественных образов. Воплощение 
содержания в художественных произведениях малой и крупной формы (на примере картин «Юный 
нищий» Э. Мурильо и «Триумф Цезаря» А. Мантенья). Связь между образами художественных 
произведений и формами их воплощения. Выражение единого образа в форме миниатюры. 
Особенности лирического художественного образа. Мотивы печали и прощания в прелюдии соль-
диез минор, соч. 32 № 12 С. Рахманинова. 
Слушание музыки: С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, соч. 32 № 12; 
Хоровое пение: Г. Струве, стихи Л. Кондратенко. Матерям погибших героев А. Зацепин, стихи Л. 
Дербенёва. Есть только миг 

Драматические образы в музыке  
Драматический образ в музыкальном произведении. Формирование восприятия музыкального 
образа на примере баллады «Лесной царь» Ф. Шуберта  
Слушание музыки: Ф. Шуберт, стихи И. В. Гёте. Лесной царь; 
Хоровое пение: Г. Струве, стихи Л. Кондратенко. Матерям погибших героев; А. Зацепин, стихи Л. 
Дербенёва. Есть только миг. 
                                                   Эпические образы в музыке  
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Эпические образы в музыке - это образы не только героев, но и событий истории, образы природы, 
изображающей Родину в определённую историческую эпоху. Отличие эпоса от лирики и драмы: на 
первом месте не герой с его личными проблемами, а история.  
Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков. Окиан-море синее. Вступление к опере «Садко». 
Хоровое пение: Г. Струве, стихи Л. Кондратенко. Матерям погибших героев; А. Зацепин, стихи Л. 
Дербенёва. Есть только миг 

О чем рассказывает музыкальный жанр 
 Память жанра  

Жанры классической музыки: вокальная, танцевальная, вокально-инструментальная, 
инструментальная, симфоническая музыка, музыкально-театральные жанры. Музыкальные жанры 
различаются: по характеру, по сюжету, по составу исполнителей, по особенностям формы, по 
обстоятельствам исполнения .Способность музыкальных жанров вызывать определенные образные 
представления (ассоциативность жанра). Использование композиторами ассоциативных жанров для 
воплощения определенного содержания (на примере Полонеза ля-бемоль мажор Ф. Шопена). 
Слушание музыки: Ф. Шопен. Полонез ля-бемоль мажор, соч. 53 № 6; 
Хоровое пение: В. Мурадели, стихи Лисянского. Школьная тропинка; 

Такие разные песни, танцы и марши  
Песня как вид искусства делится на два направления - бытовая и профессиональная. Песня - 
наиболее простая и распространенная форма вокальной музыки 
Взаимодействие и взаимообогащение народных и профессиональных музыкальных жанров. 
Воплощение народной песенности в произведениях композиторов-классиков (на примере финала 
Симфонии № 4 П. Чайковского). 
Музыкальный материал: П. Чайковский. Симфония № 4. IV часть. Фрагмент (слушание); 
В. Берковский, С. Никитин, стихи М. Величанского. Под музыку Вивальди (пение) 
Слушание музыки: Во поле берёза стояла. Русская народная песня;П. Чайковский. Симфония № 4. 
IVчасть. Фрагмент; 
Хоровое пение: В. Мурадели, стихи Лисянского. Школьная тропинка; В. Берковский, С. Никитин, 
стихи А. Величанского. Под музыку Вивальди. 

 Такие разные песни, танцы и марши  
Марш получает разные названия в зависимости от скорости движения. Церемониальный марш, 
скорый марш. Марши для духового оркестра Содержательность жанра марша. Общность и отличие 
в маршах из балета «Щелкунчик» П. Чайковского и оперы «Аида» Дж. Верди. 
Музыкальный материал: П. Чайковский. Марш. Из балета «Щелкунчик» (слушание); Дж. Верди. 
Марш. Из оперы «Аида» (слушание) 
Слушание музыки: П. Чайковский. Вальс. Из оперы «Евгений Онегин». Фрагмент; Ф. Шопен. Вальс 
си минор, соч. 69 № 2. 
Хоровое пение: В. Мурадели, стихи Лисянского. Школьная тропинка; В. Берковский, С. Никитин, 
стихи А. Величанского. Под музыку Вивальди. 

 Такие разные песни, танцы и марши  
Танец - вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами пластических 
движений и ритмически четкой и непрерывной сменой выразительных положений человеческого 
тела. Виды танцев Разнообразие вальсов. Череда сцен, действующих лиц, состояний в Большом 
вальсе из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского. Состояние мечтательной грусти в вальсе си 
минор Ф. Шопена. 
Музыкальный материал: П. Чайковский. Вальс. Из оперы «Евгений Онегин» (слушание); Ф. Шопен. 
Вальс си минор, соч. 69 № 2 (слушание) 
Хоровое пение: В. Мурадели, стихи Лисянского. Школьная тропинка; В. Берковский, С. Никитин, 
стихи А. Величанского. Под музыку Вивальди. 

Что такое музыкальная форма 
 «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы  

Что такое музыкальная форма. Форма - система музыкальных средств, примененная для 
воплощения содержания произведения. Строение, схема музыкального произведения. Главные 
принципы музыкальной формы 
Слушание музыки:Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин»; 
Хоровое пение: Е. Крылатов, стихи Н. Добронравова. Я верю только мачтам и мечтам; Э. 
Колмановский, стихи Л. Дербенёва, И. Шаферана. Московская серенада; 
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 Художественная форма – это ставшее зримым содержание  
Расширить представления о музыкальной форме как средстве воплощения образного содержания. 
Основные музыкальные формы и их схемы. Понимание музыкальной формы в узком и широком 
смысле. Единство содержания и формы — непременный закон искусства (на примере 
стихотворения «Сонет к форме» В. Брюсова). Связь тональности музыкального произведения с его 
художественным замыслом, характером (на примере «Лакримоза» из Реквиема В. А. Моцарта и 
Серенады Ф. Шуберта). 
М у з ы к а В. А. Моцарт. Реквием. Лакримоза (слушание); Ф. Шуберт. Серенада (слушание). 
Песенный репертуар: А.3ацепин, стихи Л. Дербенева. Есть только миг. Из кинофильма «Земля 
Санникова» (пение) 
                                           От целого к деталям  
Расширить представления о музыкальной форме как средстве воплощения образного содержания. 
Основные музыкальные формы и их схемы. Особенности претворения тональности в Увертюре к 
опере «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта («торжествующая жажда жизни). Выражение мотива тоски 
и одиночества в пьесе «Шарманщик» из вокального цикла «Зимний путь» Ф. Шуберта. 
Музыкальный материал: В. А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» (слушание); Ф. 
Шуберт. Шарманщик. Из вокального цикла «Зимний путь» (слушание); А. Рыбников, стихи Р. 
Тагора. Последняя поэма (слушание) 
Музыкальная композиция 
Какой бывает музыкальная композиция; Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период); Два 
напева в романсе М. Глинке «Венецианская ночь» (двухчастная форма); Трехчастность в «ночной 
серенаде» Пушкина – Глинки; Многомерность образа в форме рондо; Образ Великой 
Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича  

Какой бывает музыкальная композиция  
Композиция (составление, сочинение) - категория музыковедения и музыкальной эстетики, 
характеризующая предметное воплощение музыки в виде выработанного и завершённого в себе 
музыкального произведения, «опуса» 
Слушание музыки: Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть. Фрагмент; М. Равель. Игра воды. 
Фрагмент; 
Хоровое пение: Л. Дубравин, стихи М. Пляцковского. Снежинка;М. Глинка, стихи И. Козлова. 
Венецианская ночь; А. Гречанинов, стихи народные. Призыв весны; 
А. Бородин. Спящая княжна (участие в вокальном исполнении);* 
В. Синявский, стихи М. Владимирова. Благодарим, солдаты, вас! 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период)  
Разнообразие музыкальных образов. Музыкальная форма период, особенности ее строения. 
Изысканность и лаконизм музыкального образа, воплощенного в форме музыкального периода (на 
примере Прелюдии ля мажор Ф. Шопена).  
Слушание музыки: Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7; 
Хоровое пение: Л. Дубравин, стихи М. Пляцковского. Снежинка;* 
В. Синявский, стихи М. Владимирова. Благодарим, солдаты, вас! 

Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь» (двухчастная форма)  
Двухчастный цикл «прелюдия-фуга» известен со времен барокко. Прелюдия выступает в роли 
импровизационного вступления к фуге. Циклы «прелюдия-фуга» могут объединяться в более 
крупные циклы на основе какого-либо формального или тематического принципа. Куплетно-
песенные жанры в рамках двухчастной формы. Запев и припев — главные структурные единицы 
вокальной двухчастности (на примере романса «Венецианская ночь» М. Глинки). Особенности 
производного контраста (воплощение двух граней одного художественного образа). Состояние 
душевного покоя, радости и очарования в звуках романса. 
Слушание музыки: М. Глинка, стихи И. Козлова. Венецианская ночь 
Хоровое пение: В. Синявский, стихи М. Владимирова. Благодарим, солдаты, вас! 

 Трехчастная форма. М.Глинка «Я здесь, Инезилья»  
Трехчастность в «Ночной серенаде» Пушкина и Глинки. Трехчастная форма – тип композиционной 
структуры, применяемый в музыке в качестве формы целой пьесы или ее части. Схема строения 
трехчастной формы: ABA. Что такое музыкальная репризная трехчастная форма. Реализация 
музыкального образа в трехчастной форме (на примере романса М. Глинки «Я здесь, Инезилья...»). 
Производный контраст между разделами формы. Выразительная роль деталей.  
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Слушание музыки: М. Глинка, стихи А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья…» 
Хоровое пение: Л. Дубравин, стихи М. Пляцковского. Снежинка;* В. Синявский, стихи М. 
Владимирова. Благодарим, солдаты, вас! 
                                   Многомерность образов в форме рондо  
Рондо - музыкальная форма, сложившаяся под некоторым влиянием лирических стихотворений 
того же названия. В музыкальном рондо главная тема повторяется. Происхождение связано с 
народной песенно-танцевальной музыкой. Художественные особенности формы рондо  (на примере 
стихотворения В. Брюсова «Рондо»). Роль рефрена и эпизодов в форме музыкального рондо. 
Сопоставление двух  содержательных планов в романсе «Спящая княжна» А. Бородина. 
Многоплановость художественного образа в рондо «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и 
«Джульетта» С. Прокофьева 
М у з ы к а А. Бородин. Спящая княжна (слушание, участие в исполнении); 
С. Прокофьев. Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта» (слушание) 

 Вариации в «Ленинградской симфонии» Д. Шостаковича  
Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича. 
Стилистические особенности музыки эпохи Великой Отечественной войны. Особенности сложных 
жанров: симфония. Реализация принципа повторности и развития в форме вариаций. Динамика 
образа в «Эпизоде нашествия» из «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича Обобщение по теме 
«Форма в музыке» (обновление содержания в рамках известных форм, значимая роль повторности в 
процессе музыкального формообразования). 
Художественный материал: П о э з и я А. Ахматова. Первый дальнобойный в Ленинграде. 
М у з ы к а Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская».часть. Фрагмент «эпизод нашествия» 
(слушание). 
Песенный репертуар: В. Синявский, стихи В. Владимирова. Благодарим, солдаты, вас! (пение) 
                          Обобщающий урок по теме: «Музыкальная композиция» 
Обобщение знаний по теме раздела «Музыкальная композиция». 

Музыкальная драматургия 
Музыка в развитии; Музыкальный порыв; Движение образов и персонажей в оперной 

драматургии; Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»; Развитие музыкальных 
тем в симфонической драматургии. 

Музыка в развитии. О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии   
Музыка в развитии. Драматургия музыкальная - система выразительных средств и приёмов вопло-
щения драматического действия в произведениях музыкально-сценического жанра (опере, балете). 
В чем состоит принципиальное отличие между музыкальной формой и музыкальной драматургией. 
Осуществление драматургии в форме музыкального произведения (процесс — результат). 
Особенности взаимодействия статики и динамики в пьесе «Старый замок» из фортепианного цикла 
«Картинки с выставки» М. Мусоргского. 
М у з ы к а М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки» 
(слушание). 
Песенный репертуар: А. Пахмутова, стихи Р. Рождественского. Просьба (пение) 

 Музыкальный порыв  
Драматургия музыкальных образов. Стилистические особенности музыки русской национальной 
школы. Музыкальный порыв. Сопоставление образов в музыкальной драматургии. Порывы, мечты 
и фантазии в «Фантастических пьесах» Р. Шумана (на примере пьесы «Порыв»). «Рельеф» и «фон» 
в драматургии пьесы «Порыв», их взаимодействие. Сравнение пьес «Старый замок» М. 
Мусоргского и «Порыв» Р. Шумана с точки зрения различного воплощения музыкальной 
драматургии (статика и динамика). 
Слушание музыки: Р. Шуман. Порыв. Из фортепианного цикла «Фантастические пьесы» 
Хоровое пение: А. Пахмутова, стихи Р. Рождественского. Просьба; 
Участие в вокальном исполнении эпизодов из оперы «Князь Игорь» (Хор «Слава», хор «Улетай на 
крыльях ветра», ария князя Игоря) 
                               Развитие образов и персонажей в оперной драматургии  
Типы музыкальной драматургии. Движение образов и персонажей в оперной драматургии. 
Музыкальная драматургия балетного спектакля. Средства музыкальной выразительности в опере, 
балете. Драматургия музыкальных образов. Особенности оперной драматургии (развитие образов и 
персонажей). Трансформация музыкального образа в опере М. Глинки «Жизнь за царя» (на примере 



 

236 
 

сравнения образа поляков в Сцене польского бала (II действие) и в Сцене в лесу (IV действие). 
Слушание музыки: М. Глинка. Мазурка. Из оперы «Жизнь за царя». Фрагмент; 
Хоровое пение: А. Пахмутова, стихи Р. Рождественского. Просьба; Участие в вокальном 
исполнении эпизодов из оперы «Князь Игорь» (Хор «Слава», хор «Улетай на крыльях ветра», ария 
князя Игоря). 

 Диалог искусств «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»  
Воплощение эпического содержания в опере А. Бородина «Князь Игорь». Противопоставление двух 
образных сфер как основа композиционного строения оперы. Роль хоровых сцен в оперном 
спектакле. Многогранные характеристики музыкальных образов (ария князя Игоря, ария хана 
Кончака). Родство музыкальных тем в арии князя Игоря и в плаче Ярославны (проявление арочной 
драматургии). Обобщение по теме «Оперная драматургия». Композитор А. П. Бородин. Музыка 
передает глубокие размышления, боль о безмерных страданиях людей, раскрывает борьбу двух на-
чал: добра и зла. Противоборство музыкальных образов в одном произведении 
Слушание музыки: А. Бородин. Опера «Князь Игорь». Фрагменты: Хор «Слава» из Интродукции, 
хор бояр «Мужайся, княгиня» из I действия, хор «Улетай на крыльях ветра» из II действия, ария 
князя Игоря из II действия, ария хана Кончака из II действия, «Плач Ярославны» из IV действия; 
Хоровое пение: Г. Комраков, стихи В. Рябцева. Вечный огонь; 
В. А. Моцарт, русский текст К. Алемасовой. Светлый день.  
Участие в вокальном исполнении эпизодов из оперы «Князь Игорь» (Хор «Слава», хор «Улетай на 
крыльях ветра», ария князя Игоря). 

 Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии  
Типы музыкальной драматургии, связь с симфонической музыкой. Симфония – жанр музыкального 
искусства. Области применения симфонии. Происхождение жанра. Симфония - жанр 
инструментальной музыки многочастной канонизированной формы с фундаментальным 
мировоззренческим содержанием. Творчество М. И. Глинки Главные особенности симфонической 
драматургии (последовательность, сочетание, развитие музыкальных тем). Строение 
симфонического цикла. Музыкальная тема как главный носитель идеи, мысли, содержания 
произведения. Знакомство с формой сонатного аллегро. Реализация сонатной формы в финале 
Симфонии № 41 В. А. Моцарта. Взаимодействие гомофонно-гармонической и полифонической 
форм письма. Роль коды как смыслового итога произведения 
Слушание музыки: М. Глинка. Мазурка. Из оперы «Жизнь за царя». Фрагмент; В. А. Моцарт. 
Симфония № 41 «Юпитер». IV часть. 
Хоровое пение: Г. Комраков, стихи В. Рябцева. Вечный огонь; В. А. Моцарт, русский текст К. 
Алемасовой. Светлый день.  С. Соснин, стихи Я. Серпина. Родина 

 Формула красоты  
Итоговое обобщение темы «Содержание и форма» в музыке. Обсуждение главных выводов, 
отражающих неразрывную взаимосвязь содержания и формы  Подведение итогов работы за 
четверть и учебный год. Музыкальная форма в широком и узком значении. Единство содержания и 
формы. Музыкальный язык. Непрерывность формы и содержания в музыке 
 

Музыка 8 класс. 
О традиции в музыке  
Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Музыка старая и новая. 

Настоящая музыка не бывает старой. Живая сила традиции. Прослушивание М.Мусоргский. 
Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». Хоровое пение: а. Островский Песня остаётся с 
человеком. Т.Хренников, стихи Матусовского Московские окна. Ю Чичков . Наша школьная 
страна. 

Сказочно-мифологические темы 
Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н.Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского. Поэма радости и света: 
К.Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна». «Благословляю вас, леса…». Заключительный урок-
викторина. Прослушивание Н. Римский –Корсаков Сцена Весны с птицами. Вступление к опере 
«Снегурочка», И. Стравинский Весенние гадания. Из балета «Весна священная» П.Чайковский 
стихи ТолстогоА. «Благословляю вас, леса…». Хоровое пение Я.Дубравин Песня о земной красоте. 
Л.Квинт Здравствуй , мир.  
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Мир человеческих чувств  
Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы людские , о 

слёзы людские…». Бессмертные звуки «Лунной сонаты». Тема любви в музыке. П.Чайковский 
«Евгений Онегин». «В крови горит огонь желанья…». Трагедия любви в музыке. Подвиг во имя 
свободы. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 
Прослушивание: Н.Римский –Корсаков. Хоровая песня Садко. Из оперы «Садко». Фрагмент. 
П.Чайковский. Болезнь куклы. Из детского альбома. Л.Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. 
П.Чайковский . Сцена письма. Из оперы «Евгений Онегин». Фрагмент.П Чайковский Увертюра-
фантазия2Ромео и Джульетта». Р Вагнер Вступление к опере «Тристан и Изольда». Хоровое пение: 
Б.Окуджава. Песня о оцарте. В.Высоцкий . Братские могилы. А Макаревич. Пока горит свеча. 
В.Высоцкий . Песня о друге. К.Кельми. Замыкая круг.  

В поисках истины и красоты  
Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От рождества до 
Крещения. «Светлый праздник». Православная музыка сегодня. Прослушивание: М.Глинка. 
Херувимская песнь. М. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». 
С.Рахманинов. Колокола № 1. Н.Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник». Хоровое пение 
Е.Крылатов Колокола.  

О современности в музыке  
Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские образы 20 века: 

«Турангалила-симфония» О.Мессина. Новые области в музыке 20 века (джазовая и эстрадная 
музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А.Шнитке. «Любовь 
никогда не перестанет». Прослушивание: А.Онеггер. Пасифик 231.Фрагмент. А. Хачатурян. Смерть 
гладиатора. Адажио Спартака и Фригии.О.Мессиан. «Ликование звёзд.» Д.Гершвин «Рапсодия в 
стиле блюз» для фортепиано, джаз-бэнда и оркестра. Д.Герман «Привет, Долли».Дж.Леннон. 
П.Маккартни. Вчера. Хоровое пение: М.Дунаевский. Песня о дружбе. А.Лепин «Песенка о хорошем 
настроении. Ю.Чичков  Россия, Россия 

Музыка всегда остаётся  
Музыка всегда остаётся. Слушание произведений по выбору учащихся. Хоровое пение: А. 

Флярковский.Стихи А.Дидурова. Прощальный вальс. И. Грибулина. Прощальная. 
Итоговое тестирование. Урок-викторина 

 
Содержание учебного предмета 

  
                                               Изобразительное искусство 6 класс 
ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА 
Тема. Изобразительное искусство .Семья пространственных искусств  
Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их деление 
на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное 
назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. 
Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве.  
Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества  
 Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.  
  Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида 
пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как 
самостоятельное графическое произведение. Графические материалы в их выразительные 
возможности.  
 
Тема. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного 
изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. 
Линейные графические рисунки известных художников.  

 
Тема. Пятно как средство выражения. Ритм пятен  
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. 
Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное светлое. Тональная шкала. Композиция 
листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно.  
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Тема. Цвет. Основы цветоведения  
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета, 
Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета.  
 
Тема. Цвет в произведениях живописи  
Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое 
смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. 
Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, 
нежность и т. д.  

 
Тема. Объемные изображения в скульптуре  
Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством 
и освещением, Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и 
их выразительные свойства.  
 
Тема. Основы языка изображения  
Беседа.(тест) Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные 
материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное 
восприятие, зрительские умения.  
 
МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ  
 
Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника  
Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как 
познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в 
изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. 
Выражение авторского отношения к изображаемому. 
 
Тема. Изображение предметного мира — натюрморт  
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 
изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в 
живописи, графике, скульптуре.  
        Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 
рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского изображения в 
древности и в ХХ веке.  
        
Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира  
Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские 
геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и 
сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства выразительности. 
Выразительность формы.  
 
Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива  
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного 
изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. 
Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса.  

 
Тема. Освещение. Свет и тень  
Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», 
«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных 
возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации композиции в 
картине.  

Тема. Натюрморт в графике  
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, 
пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником 
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своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты 
художника и выразительность художественных техник.  
Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и оттиски.  
Тема. Цвет в натюрморте  
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета 
(локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта ритм цветовых 
пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. 
Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника.  
 
Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)  

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте 
переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об 
окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве 
ХТХ—ХХ веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 
Художественно- творческое задание 
 
ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ  
 
Тема. Образ человека — главная тема искусства  
Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет 
как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве древнего Рима, эпохи 
Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема 
сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего 
мира.  
        Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты.  
       

 
Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции  
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. 
Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, 
расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  
      
Тема. Изображение головы человека в пространстве  
Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение 
головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. 
Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности 
конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов.                                                                                  
         
Тема. Портрет в скульптуре  
Человек основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. 
Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи 
в скульптурном портрете.  
Тема. Графический портретный рисунок  
Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного 
искусства. 
Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 
Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. Линия 
и пятно. Выразительность графического материала. 

      
Тема. Сатирические образы человека  
Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение 
образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. дружеский шарж. 

  
Тема. Образные возможности освещения в портрете  
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 
восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 
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контрастность освещения. 
 
Тема. Роль цвета в портрете  
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 
настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура.  
       
Тема. Великие портретисты  
 Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 
Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 
художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников.                                                                                                                   
Тема. Портрет в изобразительно м искусстве 20 века  
Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в европейском 
искусстве 20 века. Знаменитые мастера :П.Пикассо,А.Матисс,С. Дали. Роль и место живописного 
портрета в отечественном искусстве 20 века. Кроссворд 
 
ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ 
 
Тема. Жанры в изобразительном искусстве  
Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения 
мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 
Тематическая картина: бытовой в исторический жанры.  
 
Тема. Изображение пространства  
Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 
выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 
искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом, Движение фигур в 
пространстве, ракурс в искусстве древней Греции и отсутствие изображения глубины. 
Пространство иконы в его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и открытие 
правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как 
изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве ХХ века и его образный 
смысл.  

 
Тема. Правила  построения  перспективы .Воздушная перспектива 
Перспектива учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. 
Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка 
схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения 
контрастности.  
     тема.  Пейзаж — большой мир 
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний 
китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы.  
Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного 
пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл.  

     
Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник  
Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 
окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. 
Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в 
пейзаже-настроении. 
Тема. Пейзаж в русской живописи  
  История формирования образа природы в русском искусстве. Образы природы в произведениях 
А.Венецианова, А.Саврасова, И.Шишкина 
 
Тема. Пейзаж в графике. 
Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. Многообразие 
графических техник. 
 Тема. Городской пейзаж  
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Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве ХХ века.  
Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски 
с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из отде льных 
изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной работе 
тоже может быть использован прием аппликации  
Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл  

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни людей. 
Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-выразительного 
языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения изобразительного 
искусства. 

                                               Изобразительное искусство 7 класс 

Художник –дизайн - архитектура. Искусство композиции- основа дизайна и 
архитектуры  

Тема. Основы композиции и в конструктивных искусствах  Объемно-
пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: симметричная и 
асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамиче-
ское равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции - все 
вариации рассматриваются на примере простейших форм (прямоугольники, прямые, точки и 
др.). 
Тема. Прямые линии и организация пространства   Решение с помощью простейших 
композиционных элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и движение, 
разреженность и сгущенность. Прямые линии: соединение элементов композиции и членение 
плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных композиций. 
Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ. 
Тема. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна   
Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. 
Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразитель-
ность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Тема. Буква - строка - текст. Искусство шрифта  Буква как изобразительно-смысловой символ 
звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и 
содержание текста. Понимание печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной 
композиции. 
Тема. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 
графическом дизайне.  Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их 
соединения, образно-информационная цельность. Стилистика изображения и способы их 
композиционного расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 
Тема. В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна  
Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и 
изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 
журнала. 
 В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ .ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ 
ИСКУССТВ.  
Тема. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.  
Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 
схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция 
пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного 
изображения объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр или шар, кольцо - цилиндр и т. 
д. Формирование понимания учащихся проекционной природы чертежа. 
Тема .Взаимосвязь объектов в архитектурном макете Прочтение по рисунку простых 
геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. Конструирование их в объеме и 
применение в пространственно-макетных композициях. Вспомогательные соединительные 
элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа местности и способы его обозначения 
на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 
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Тема. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие 
модуля  Про слеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление 
простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный 
характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. 
Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа эстетической 
цельности постройки и домостроительной индустрии. 
Тема. Важнейшие архитектурные элементы здания  Рассмотрение различных типов зданий, 
выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, входящих в их структуру. 
Возникновение и историческое развитие главных архитектурных элементов здания (перекрытия, 
стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.). Использование элементов 
здания в макете проектируемого объекта. 
Тема.  Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 
времени  Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. 
Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. Дизайн вещи как искусство и социальное 
проектирование. Вещь как образ действительности и времени. Сочетание образного и 
рационального. Красота - наиболее полное выявление функции вещи. 
Тема. Форма и материал Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на 
материал, из которого она будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние 
развития технологий и материалов на изменение формы вещи (например, бытовая 
аудиотехника - от деревянных корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 
Тема. Цвет в архитектуре и дизайне .Роль цвета в 
формотворчестве.Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и 
архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 
Отличие роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет 
и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое 
воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета: его нахождение в пространстве 
архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или 
резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и 
их тональностей. Фактура цветового  покрытия  
 ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ КАК 
СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.  
Тема. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого  
Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и 
развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития 
образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и 
материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая 
архитектура. Частный дом. 
  Тема. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.   
Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и эстетические  
предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и 
одновременно использование наследия с учетом нового уровня материально-строительной техники. 
Приоритет функционализма. 
Тема. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 1Исторические 
формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. Различные 
композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, 
свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и 
реальность. Организация и проживание пространственной среды как понимание 
образного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании 
пространства. Цветовая среда. 
Тема. Вещь в городе и дома. Городской дизайн Неповторимость старинных кварталов и кварталы 
жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации 
городской среды, в установке связи между человеком и архитектурой. Создание информативного 
комфорта городской среды: устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели 
(скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 
Тема. Интерьер и вещь в доме. Днзайн - пространственно-вещной среды интерьера  
Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. Отделочные 
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материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к индивидуализации подбора 
вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские детали 
интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, 
школа и пр.). 
Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства  
Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного 
мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в технику бумагопластики раз-
личных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания 
архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон и т. д.). 
Тема. Ты - архитектор. Замысел  архитектурного проекта  и его осуществление  
Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации 
среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные 
параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в коллективном 
макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 
   ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ. ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ   
Тема. Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне , как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом 
Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище,реализующиеся в их архитектурно-
дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на различные функ-
циональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом - мой образ 
жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. 
Тема. Интерьер, который мы создаем Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и 
цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера образно-
архитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или 
роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование). 
Тема. Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй Сад (английский, французский, 
восточный) и традиции русской городской и сельской усадьбы. Планировка сада, огорода, 
зонирование территории. Организация палисадника, садовых дорожек. Малые архитектурные 
формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоемы и мини пруды. Сомасштабные 
сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для 
птиц ит. д. Спортплощадка и многое другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как 
пространственная композиция в интерьере. 
Тема. Мода, культура и ты.Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды  
Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и 
мода. О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым 
сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 
Тема. Встречают по одежке  О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и 
манипулирование массовым сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая 
мода. «Быть или казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее вы-
ражение в одежде. Стереотип и кич. 
Тема. Автопортрет на каждый день. Имидж: лик или личина?  Моделируя 
себя - моделируешь мир  Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма 
лица и прическа. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и 
сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука 
визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода. 

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей 
различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело (или стилизм), 
ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и контактов в 
обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией социального поведения, рек-
ламой, общественной деятельностью и политикой.  Человек - мера вещного мира. Он или его 
хозяин или раб. Создавая «оболочку» - имидж, создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь 
и создаешь мир и свое завтра. Заключительное занятие года, которое проводится в свободной 
форме на примере  выставки сделанных учащимися работ.  
  

Содержание учебного предмета  
        Технология 
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       6 класс 
 Основы производства 

Теоретические сведения 
Производство и труд как его основа. Современные средства труда. Продукт труда. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства 
Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда. Предметы труда 

сельскохозяйственного производства. 
Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда.  

Практическая деятельность 
Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений 
различных физических величин Ознакомление с образцами предметов труда различных 
производств.  

 Общая технология 
Теоретические сведения 

Характеристика технологии и технологическая документация. Технологическая 
культура производства и культура труда. Производственная, технологическая и трудовая 
дисциплина. Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 
производства. Техническая и технологическая документация. Особенности создания 
технологической документации для швейного производства. Культура производства 
Технологическая культура и её проявления в современном производстве. Культура труда человека. 
Характеристики культуры труда современного труженика. 
Практическая деятельность 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 
современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда 

 Техника 
Теоретические сведения 

Двигатели и передаточные механизмы. Органы управления и системы управления 
техникой. Конструирование техники. Моделирование техники. Двигатели машин, как основных 
видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 
Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. 
Системы управления.  

Моделирование транспортных средств при помощи конструктора 
Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 
Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 
Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и 

трансмиссий. 
 Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

ДРЕВЕСИНА 
Теоретические сведения 
Конструкционные древесные материалы и их производство. Технология токарных 

работ. Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 
Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 
материалы. Лесоматериалы, пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их 
применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-
волокнистые материалы (ДВП).  

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип 
работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Современные 
станки для обработки древесных материалов. Правила безопасности при работе на токарном станке.  
Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 
Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 



 

245 
 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности 
древесины по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 
Теоретические сведения 
Механические и технологические свойства металлов и сплавов. Основные технологические 

операции обработки сортового проката и искусственных материалов ручными инструментами. 
Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусст-
венных материалов ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких 
металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при ручной 
обработке металлов и пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и 
сборочные чертежи из металлического проката. Основные технологические операции обработки 
сортового проката и искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, 
опиливание, зачистка. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. 
Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 
штангенциркулем. 
Практическая деятельность 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных 
пластмасс. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и 
пластичности сталей.  

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 
Теоретические сведения 
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переклю-
чателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы 
на швейной машине. 

Правила безопасной работы на швейной машине. 
Подготовка швейной машины к работе. Организация рабочего места для выполнения 

машинных работ. 
Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 
выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Рас-
положение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 
различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения 
деталей в сложных изделиях. 

Уход за швейной машиной. Чистка смазка и замена иглы. 
Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 
Устранение дефектов машинной строчки. Основные операции при машинной обработке 

изделия. Чертеж и выкройка швейного изделия. Снятие мерок. Подготовка выкройки проектного 
изделия к раскрою. Моделирование выкройки проектного изделия. Выкраивание деталей 
проектного изделия. Критерии качества кроя. Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) 
ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО.технологии термической обработки 
текстильных материалов. Выбор идеи проектирования. Обоснование выбора идеи. Постановка цели 
и задач проектирования. Звездочка обдумывания. Дизайн-анализ проекта. Конструкторский этап. 
Технологический этап. Оформление пояснительной записки. Окончательная отделка проектного 
изделия. Расчет себестоимости изделия. Разработка рекламы проекта. Разработка презентации 
проекта. Защита проекта. 
Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия из пакета 
готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 
закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 
выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безо-
пасной работы при раскрое ткани. 
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Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 
стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке 
изделия. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Проектирование и 
конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. 
Модернизация продукта.  
Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 
проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 
решения.  
Практическая деятельность 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для 
образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к 
раскрою. 

Домашние упражнения на швейной машине. 
Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной 

строчки. 
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 
Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 
Проведение влажно-тепловых работ. 
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 Технологии обработки пищевых продуктов 
Теоретические сведения 

Технологии обработки круп и макаронных изделий. Приготовление из них блюд. 
Технология сервировки стола. Правила этикета. Технологии обработки рыбы и морепродуктов. 
Технологии приготовления блюд из рыбы. Технологии обработки мясных продуктов. 
Приготовление блюд из мяса и птицы. Технология приготовления первых блюд. Сервировка 
сладкого стола. Набор столового белья приборов и посуды. Виды круп, применяемых в питании 
человека. Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и 
жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству 
готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных 
изделий с учетом объема приготовления. 
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы. 
Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка 
рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 
Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 
требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 
тепловой обработке мяса. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в 
питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды 
Практическая деятельность 
Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 
Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  
Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 
Использование различных приёмов при обработке рыбы. 
Приготовление блюда из мяса или птицы. 
Приготовление желе. 
Сервировка стола. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 
Теоретические сведения 

Электрические цепи. Электромонтажные и сборочные технологии.  
Энергия магнитного поля и её применение. Электрическая энергия. Способы получения и 
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источники электрической энергии. Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, 
электрические цепи их подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование электрической 
энергии в другие виды энергии и работу. Энергетическое обеспечение нашего дома. 
Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности 
в зависимости от назначения помещения. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и 
экология жилища.  
Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, 
электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

 Технологии получения, обработки и использования информации 
Теоретические сведения 

Способы отображения информации. Технологии записи и представления информации 
разными средствами. Чтение и запись информации различными средствами отображения 
информации. Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 
Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как средства 
отображения информации. Технологии записи и представления информации разными средствами. 

Практическая деятельность 
Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 
Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение 

опыта по оценке потери механической энергии в маятнике Максвелла. 
 Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 
Технологии посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за растениями. 
Технологии сбора и хранения урожая. Технологии ухода за культурными растениями. 
Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян 
культурных растений. Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. 
Технологии посева и посадки культурных растений.  
.Практическая деятельность 

Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных 
культур. Освоение основных способов посева/посадки комнатных или овощных культурных 
растений в условиях школьного кабинета. Составление графика агротехнологических приёмов 
ухода за культурными растениями. Освоение способов хранения овощей и фруктов. 

 Технологии животноводства 
Теоретические сведения 

Содержание домашних животных. Уход за домашними животными. Содержание 
животных как элемент технологии преобразования животных организмов в интересах человека. 
Строительство и оборудование помещений для животных, технические устройства, 
обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними.  

Практическая деятельность 
Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей.  
Проектирование и изготовление простейших технических устройств, обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки 
для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. 
Бездомные животные как проблема своего микрорайона. 

10. Социально-экономические технологии 
Теоретические сведения 

Технологии сферы услуг. Транспорт. Современные промышленные технологии 
получения продуктов питания.  

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды 
транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. 
Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков.  

Практическая деятельность 
Составление вопросников для выявления влияния транспорта на окружающую среду. 

11. Методы и средства творческой и проектной деятельности 
Теоретические сведения 
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Выбор идеи проектирования. Обоснование выбора идеи. Постановка цели и задач проектирования. 
Звездочка обдумывания. Дизайн-анализ проекта. Конструкторский этап. Технологический этап. 
Оформление пояснительной записки. Технологический этап. Расчет себестоимости изделия. 
Разработка рекламы проекта. Защита проекта. Изготовление материального продукта с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования 
/ настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап 
проектной деятельности). Разработка и реализации персонального проекта.  
Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового 
изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 
характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, 
удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование.  
Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, 
проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по 
выбору.  

Практическая деятельность 
Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 
Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 
Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа.  
Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта. 
 

Содержание  учебного предмета технология 
7 класс 

 Основы производства 
Теоретические сведения 

Производство и труд. Трансферт технологий.Общая характеристика производства. Средства 
измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. Управление в современном 
производстве. Роль метрологии в современном производстве. Инновационные предприятия. 
Трансферт технологий.  

Учебное управление средствами труда 
 Общая технология 

Теоретические сведения 
Современные технологии. Технологические средства производства. Система профильного 
обучения. Система автоматического управления. Виды технологий по сферам производства. 
Основные признаки высоких технологий. Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. 
Виды распространённых технологий ведущих отраслей производства. Общие и отличительные 
признаки сходных отраслевых технологий. Условия реализации технологического процесса. 
Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. 
Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная 
связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 
контроля от человека технологической системе. Система профильного обучения: права, 
обязанности и возможности. Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных 
условиях, дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия 
ответственного решения при выборе краткосрочного курса. Организация транспорта людей и 
грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий.  
Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 
Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии и технологические 
средства производства. Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий.  

Практическая деятельность 
Учебное управление технологическими средствами труда. Ознакомление с 

измерительными приборами для контроля технологий и проведение измерений различных 
технических, технологических и физических параметров предмета труда 

 Техника 
Теоретические сведения 
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Современные материалы. Технологии воспроизведения, ремонта и содержания зданий и 
сооружений. Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 
материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 
пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 
пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 
(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 
композитные материалы, технологии синтеза.  
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  
Моделирование транспортных средств. (ДЛЯ ВСЕХ КЛАССОВ!) при помощи конструктора. 

Практическая деятельность 
Изготовление моделей передаточных механизмов. 
Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей 
конструктора. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 
ДРЕВЕСИНА 
Теоретические сведения 
Конструирование и моделирование изделий из древесины. Основные технологические 

операции и приемы ручной обработки древесины. Конструирование и моделирование изделий 
из древесины.  

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 
материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных 
инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Техноло-
гический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 
электрифицированными инструментами. 

Практическая деятельность 
Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами работы 

механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами при 
пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 
Теоретические сведения 
Термическая обработка сталей. Токарно-винторезные станки и их назначение. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. 
Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 
образовательного конструктора 
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 
деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 
здание и его содержание).  

Практическая деятельность 
Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 
Теоретические сведения 
Уход за швейной машиной. Устранение дефектов машинной строчки. Основные 

операции при машинной обработке изделия. Требования к выполнению машинных работ. 
Выполнение машинных работ. Технология соединения деталей в сложных изделиях. 
Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. ВТО, основные приемы 
ВТО. Технологии термической обработки текстильных материалов. Конструирование 
изделий. Снятие мерок с фигуры. Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация 
выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек из журнала мод или из интернета. 
Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной 
работы ножницами. Выбор идеи проектирования. Обоснование идеи. Постановка цели и 
задач проектирования. Дизайн-анализ проекта. Конструкторский этап. Подготовка выкройки 
к раскрою и раской проектного изделия. Технологический этап. Обработка проектного 
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изделия по индивидуальному плану. Виды декоративной отделки швейного изделия. 
Окончательная отделка проектного изделия. Расчет себестоимости изделия. Оформление 
пояснительной записки. Разработка рекламы проекта. Разработка презентации проекта. 
Защита проекта.  

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 
выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Рас-
положение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 
различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения 
деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия из 
пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Уход за швейной машиной.  
Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безо-
пасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 
стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке 
изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 
оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 
края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 
Основные операции ВТО. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 
матматериального продукта. Модернизация материального продукта. Составление технологической 
карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технтехнологического 
процесса. 

Практическая деятельность 
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою. 
Проведение влажно-тепловых работ. 

Порядок действий по сборке . Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие 
модели. Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций.  

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 
 Технологии обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 
Блюда из молока и молочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и 
кисломолочных продуктов. Технология приготовления мучных изделий и требования к качеству. 
Виды блюд из жидкого теста. Дрожжевое бисквитное и заварное тесто для изделий. Рецептура и 
технология приготовления изделий из песочного теста. Сладкие блюда. Сервировка стола. Значение 
молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 
продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд.  

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в 
питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 
кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. 
Практическая деятельность 

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 
Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление сладких 

блюд. Приготовление желе. 
Сервировка стола. 

 Технологии получения, преобразования и использования энергии 
Теоретические сведения 
Тепловая энергия. Технологии содержания жилья. Методы и средства получения тепловой 
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энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование 
тепловой энергии. Отопление и тепловые потери. Экология жилья. Технологии содержания жилья. 
Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных 
продуктов.  
Производство и потребление энергии в Смоленской области, профессии в сфере энергетики. 
Автоматизированные производства смоленской области, новые функции рабочих профессий в 
условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам.  

Практическая деятельность 
Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой энергии 

в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими средствами 
получения тепловой энергии и их испытание. 

 Технологии получения, обработки и использования информации 
Теоретические сведения 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений . 
Коммуникационные технологии и связь. Средства и методы коммуникации. Опыты и 
исследования. Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и 
характеристики. Средства и методы коммуникации. Средства и методы записи знаковой и 
символьной, и образной информации, аудиоинформации, видеоинформации.  
Практическая деятельность 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись информации. 
 Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 
Общая технология выращивания культурных растений. Технологии флористики и 
ландшафтного дизайна. Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии 
ландшафтного дизайна. 

Практическая деятельность 
Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады 

овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести семян. 
Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных культур. 
Освоение основных способов посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 
условиях школьного кабинета. Освоение способов хранения овощей и фруктов. 

Освоение основных технологических приёмов аранжировки цветочных композиций. 
Освоение основных технологических приёмов использования комнатных культур в оформлении 
помещений (на примере школьных помещений). Освоение основных технологических приёмов 
использования цветочно-декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной 
территории.  

 Технологии животноводства1 
Теоретические сведения 

Кормление животных и уход за животными. Экономические показатели кормления и 
выращивания сельскохозяйственных животных. Кормление животных как элемент технологии 
их преобразования в интересах человека. Принципы кормления животных. Экономические 
показатели кормления и выращивания сельскохозяйственных животных. 
Практическая деятельность 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления.  
10. Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 
Рынок и маркетинг. Потребительная и меновая стоимость товара. Рынок и его 

сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его характеристики. Потребительная 
и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства стимулирования сбыта. 

Практическая деятельность 
Составление вопросников для выявления требований к качеству конкретного товара. 

Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 
11. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения 
Выбор идеи проектирования. Обоснование выбора идеи. Постановка цели и задач 
проектирования. Звездочка обдумывания. Дизайн-анализ проекта. Конструкторский этап. 
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Технологический этап. Оформление пояснительной записки. Технологический этап. Расчет 
себестоимости изделия. Разработка рекламы проекта. Защита проекта. Изготовление 
материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 
(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов /. Использование моделей в 
процессе проектирования технологической системы.  
Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы 
творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. 
Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности. 
Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, 
проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по 
выбору.  

Практическая деятельность 
Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 
Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 
Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 
Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. 
Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта . 
 

Содержание  учебного предмета технология 
8 класс 

 Основы производства 
Теоретические сведения 
Транспортные средства при производстве материальных и нематериальных благ. 

Механизация, автоматизация и робототизация современного производства. Особенности 
транспортировки жидкостей и газов. 
Предприятия Смоленской области, работающие на основе современных производственных 
технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места 
и их функции. 

Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств. 
Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела.  

 Общая технология 
Теоретические сведения 
Современные и перспективные технологии 21 века. Объемное 3D моделирование. 
Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии: новые 
принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника (фотоника). 
Квантовые компьютеры.  
Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 
препараты. Локальная доставка препарата.  
Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных 
наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с 
искусственной генетической программой. Перспективы развития информационных технологий. 
Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные технологии. 

Практическая деятельность 
Экскурсии. Подготовка рефератов. 

 Техника 
Теоретические сведения 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 
Моделирование транспортных средств. (ДЛЯ ВСЕХ КЛАССОВ!)  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы 
роботов. Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 
Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 
 Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 
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ДРЕВЕСИНА 
Теоретические сведения 
Современные станки для обработки древесных материалов. Правила безопасности при 

работе на токарном станке.  
Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, 
занятых в производстве. Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного 
рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 
карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через 
всю жизнь».  

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 
Теоретические сведения 
Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и 

искусственных материалов электрифицированными инструментами  
Информация о токарных станках с ЧПУ. 
ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОЙ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Теоретические сведения 
Особенности построения выкроек различных изделий. Современные технологии 

обработки материалов. Проектирование изделия. Защита проекта. Порядок соединения деталей 
в сложных изделиях. 

Получение и адаптация выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из 
журнала мод, с CD или из Интернета.  
Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной 
жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере 
характеристик транспортного средства).  

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии 
на примере организации действий и взаимодействия в быту 

Практическая деятельность 
Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 
Технологический узел. Понятие модели. Сборка моделей. Исследование характеристик 
конструкций.  

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. Выбор идеи проектирования. 
Обоснование выбора идеи. Постановка цели и задач проектирования. дизайн-анализ проекта. 
Конструкторский этап. Технологический этап. Оформление пояснительной записки. 
Заключительный этап. Защита проекта. 

 Технологии обработки пищевых продуктов 
Теоретические сведения 

Системы рационального питания и кулинария. Современная индустрия обработки 
продуктов питания. Проектирование кулинарного изделия. Дизайн-анализ проекта. 
Технологический этап. Защита проекта.  

Практическая деятельность 
Выбор идеи проектирования. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Постановка цели и задач проектирования. Дизайн-анализ проекта. Конструкторский этап. 
Технологический этап. Оформление пояснительной записки. Заключительный этап. Защита 
проекта. 

 Технологии получения, преобразования и использования энергии 
Теоретические сведения 

Тепловая энергия. Бытовые электроинструменты. Химическая энергия. Ядерная и 
термоядерная энергия. Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: 
выделение тепла, поглощение тепла. Области применения химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. Управляемая 
ядерная реакция и ядерный реактор. Проекты термоядерных реакторов. Перспективы ядерной 
энергетики. 
Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой энергии 
в Интернете и справочной литературе.  

 Технологии получения, обработки и использования информации 
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Теоретические сведения 
Технологии записи и хранения информации. Компьютер как средство получения и обработки 
и записи информации. Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 
формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 
потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии  
Практическая деятельность 
Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения 
и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных 
к той или иной технологической стратегии  

 Технологии растениеводства 
Теоретические сведения 
Технологии ландшафтного дизайна. Биотехнологии в растениеводстве. Объекты 
биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в сельском хозяйстве. 

Практическая деятельность 
Освоение основных технологических приёмов использования комнатных культур в 

оформлении помещений (на примере школьных помещений).  
 Технологии животноводства1 

Теоретические сведения 
Разведение животных. Экологические проблемы животноводства. Бездомные 

домашние животные. Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий 
преобразования животных организмов. Породы животных, их создание. Возможности создания 
животных организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 
Практическая деятельность 

Описание признаков основных заболеваний домашних животных по личным наблюдениям 
и информационным источникам  
10.Социально-экономические технологии 
Теоретические сведения 

Особенности предпринимательской деятельности. Технологии менеджмента. Бизнес и 
предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской деятельности. Понятие о 
бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления людьми. 
Контракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте. 
Практическая деятельность 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 
Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 

11. Методы и средства творческой и проектной деятельности 
Теоретические сведения 
Выбор идеи проектирования. Дизайн-анализ проекта. Конструкторский этап. 
Технологический этап. Оформление пояснительной записки. Расчет себестоимости изделия. 
Разработка рекламы проекта. Защита проекта. Разработка и реализации персонального проекта, 
направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 
запланированной деятельности по продвижению продукта. Разработка проектного замысла в 
рамках избранного обучающимся вида проекта.  
Робототехника и среда конструирования.  
Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, 
бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, 
социальный проект. Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на 
рынке товаров и услуг. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы 
на потребителя и его потребности. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для 
разных типов проектов. Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 
Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  
Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов. 
Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к 
освещенности и экономичности. Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, 
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анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 
производства.  
Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, 
проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по 
выбору.  

Практическая деятельность 
Расчёт себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта. 
 
 

Содержание учебного предмета 
Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс 

 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 
Тема 1. Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные 
последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 
Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 
безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 
безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. Первичные средства 
пожаротушения. Средства индивидуальной защиты  
Тема 2. Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация 
дорожного движения. Общие обязанности водителя. Безопасность на дорогах. Правила поведения 
на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за 
их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 
индивидуальной защиты велосипедиста.   
Тема 3. Безопасность на водоемах. Водоемы. Правила безопасности в туристических походах. 
Особенности состояния водоемов в различное время года. Правила поведения у воды и оказания 
помощи на воде. 
Тема 4. Экология и безопасность. Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите 
населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые 
концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и 
инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Основы 
экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных 
и социальных рисков на территории проживания.  
Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.  
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 
радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, 
транспорте, гидротехнических сооружениях).  
Раздел II. Защита населения РФ от ЧС 
Тема 6.  Обеспечение защиты населения от ЧС.  
Обеспечение радиационной безопасности, химической защиты, от последствий аварий на 
взрывопожароопасных объектах, от последствий аварий на ГТС населения.   
Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила 
поведения при эвакуации.  
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел III. Основы здорового образа жизни. 
Тема 8. ЗОЖ и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 
Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, 
гигиена). Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 
Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. ЗОЖ как 
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 
безопасности. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. 
Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление алкоголя и 
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наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек и их факторов. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь 
при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Особенности 
оказания первой помощи при поражении электрическим током. 
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказания первой  помощи. 
Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях. Основы оказания первой помощи. Первая 
помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Первая помощь при ушибах и растяжениях, 
вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении.  
Первая помощь при отравлениях АХОВ. Первая помощь при травмах. Первая помощь при 
утоплении. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
9 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел I. Основы комплексной безопасности 
Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире. Современный мир и Россия. 
Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы национальным интересам и 
безопасности России. Влияние культуры безопасности населения на национальную безопасность 
России. Понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества. 
Тема 2.  ЧС мирного и военного времени и национальная безопасность России. ЧС и их 
классификация. ЧС природного характера и их последствия. ЧС техногенного характера и их 
причины. Угроза военной безопасности России. 
 
Раздел II. Защита населения РФ от ЧС 
 Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного 
времени. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). ГО как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС 
России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от ЧС. 
Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и 
военного времени. Мониторинг и прогнозирование ЧС. Инженерная защита населения от ЧС. 
Оповещение и эвакуация населения в условиях ЧС. Аварийно-спасательные работы и другие 
неотложные работы в очагах поражения 
 
Раздел III. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 
Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия.   
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 
Международный терроризм. Виды террористической деятельности и террористических актов.  
Понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества. Пути и средства вовлечения 
подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Информационная 
безопасность учеников. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения.   
Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ 
Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 
Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 
Тема 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в РФ. 
Организационные основы противодействия терроризму в РФ. Организационные основы 
противодействия наркотизму в РФ.  
Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 
наркозависимости. Правила поведения при угрозе теракта. Профилактика наркозависимости. 
Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 
возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 
заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 
Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 
Раздел IV. Основы здорового образа жизни. 
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Тема 9. Здоровье – условие благополучия человека. Основные понятия о здоровье и здоровом 
образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, 
режим дня, гигиена). Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.  
 
Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Ранние половые связи и их 
последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
 
Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. Семья в 
современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 
Семья и ЗОЖ человека. 
 
Раздел V. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи. 
 
Тема 12. Оказание первой помощи. Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных 
веществ.  

 
Содержание учебного предмета 

Физическая культура 
6 класс 

 
I. Знание о физической культуре 
 
История физической культуры 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Организация и проведение турпоходов. 
Требования к Т/Б и бережному отношению к природе. 
 
Физическая культура (основные понятия) 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  
 
Физическая культура человека 
Режим дня и его основное содержание. Коррекция осанки и телосложения. Первая помощь при 
травмах во время занятий физической культурой и спортом. 
 
II. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 
Организация и проведение самостоятельных занятий 
физической культурой 
Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток,  коррекции осанки и телосложения.   
 
Оценка эффективности занятий  
физической культурой 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники движений, 
способы выявления и устранения технических ошибок.  
 
III. Физическое совершенствование 
 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы; 2-3 кувырка назад и вперед 
(слитно); мост из положения стоя (Д) лежа (М); акробатические комбинации.  
опорные прыжки: ноги врозь через козла в ширину. 
перекладина: подтягивание в висе хватом сверху (М) лежа (Д); подъем переворотом махом одной 
ноги; соскок боком назад с поворотом из упора; акробатические комбинации лазание: по канату в 
два и три приема.  
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Легкая атлетика: метания мяча 150г, прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, бег 30м, 
60м, кросс 1000 м, 1500м, челночный бег 4х15м. Подготовка к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Спортивные игры  
баскетбол: штрафной бросок, бросок мяча из-под кольца с места, передача двумя руками в 
движении парами, учебно – тренировочная игра. 
волейбол: нижняя прямая подача, прем мяча снизу после подачи, уч.-тренировочная игра. 
футбол: передачи мяча на месте и в движении, удар по мячу внешней стороной стопы с места, УТИ. 
настольный теннис: подача мяча подрезкой, игра по парам, УТИ. 
шахматы: «Шахматный кодекс»,  правила игры, УТИ. 
туризм: разбивка лагеря. 
 
Прикладно - ориентированная подготовка 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые различными способами в 
разных условиях; лазание, перелезание, ползанье; метание малого мяча по движущейся мишени; 
преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах, установка палатки, 
ориентирование на местности. 
Общефизическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 
Специальная физическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие специальных 
физических качеств: челночный бег 4х14м, 8х14м, пресс общее количество раз, пресс за 30 сек, 
прыжки на скакалке, подтягивание, отжимание в упоре, наклон вперед из положения сидя, стоя. 

 
Физическая культура 

7 класс 
 
  I. Знание о физической культуре 
 
История физической культуры 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России. 
Организация и проведение турпоходов. Требования к Т/Б и бережному отношению к природе. 
 
Физическая культура (основные понятия) 
Техника движений и ее основные показатели.  
 
Физическая культура человека 
Закаливание организма. Первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и 
спортом. 
 
II. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 
Организация и проведение самостоятельных занятий 
физической культурой 
Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток,  коррекции осанки и телосложения.  
  
Оценка эффективности занятий  
физической культурой 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники движений, 
способы выявления и устранения технических ошибок.  
 
III. Физическое совершенствование 
 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой 
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Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика:  
мальчики: 
акробатика: организующие команды и приемы; кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на 
голове согнувшись; акробатические упражнения и комбинации. 
перекладина: переворот в упор толчком двух ног; соскок махом назад с поворотом; комбинации. 
лазание: в два приема по канату  
опорные прыжки: согнув ноги через козла в длину (высота 110см). 
девочки: 
акробатика: организующие команды и приемы; мост из положения стоя; кувырок назад в 
полушпагат; акробатические упражнения и комбинации. 
перекладина: махом одной и толчком другой переворот; соскок махом назад с поворотом; 
комбинации. 
лазание: в три приема по канату  
опорные прыжки: ноги врозь через козла в ширину (высота 105см). 
Легкая атлетика: метания мяча 150г, прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, бег 30м, 
60м, кросс 1 км,  1500м, челночный бег 4х15м. Подготовка к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 
Спортивные игры  
баскетбол: броски по кольцу после ведения, двойной шаг, штрафной бросок, бросок из-под кольца, 
учебно – тренировочная игра. 
волейбол: нижняя прямая подача, передача сверху и снизу двумя руками, учебно – тренировочная 
игра. 
футбол: удар «подъемом» по катящемуся мячу, передачи мяча в движении, удар головой по мячу 
(техника), учебно – тренировочная игра. 
настольный теннис: подача мяча с боковым вращением, учебно – тренировочная игра. 
шахматы: «Детский мат» 
 
Прикладно - ориентированная подготовка 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые различными способами в 
разных условиях; лазание, перелезание, ползанье; метание малого мяча по движущейся мишени; 
преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах, установка палатки, 
ориентирование на местности, разведение костра.  
Общефизическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 
Специальная физическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие специальных 
физических качеств: челночный бег 4х14м, 8х14м, пресс общее количество раз, пресс за 30 сек, 
прыжки на скакалке, подтягивание, отжимание в упоре, наклон вперед из положения сидя, стоя. 

Физическая культура 
8 класс 

 
I. Знание о физической культуре 
 
История физической культуры 
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Организация и 
проведение турпоходов. Требования к Т/Б и бережному отношению к природе. 
 
Физическая культура (основные понятия) 
Спорт и спортивная подготовка.  
 
Физическая культура человека 
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 
подготовленностью. Первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и 
спортом. 
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II. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 
Организация и проведение самостоятельных занятий 
физической культурой 
Составление планов и самостоятельное проведение занятий физической и прикладной подготовки с 
учетом индивидуальных показателей здоровья и физического развития.  
 
Оценка эффективности занятий  
физической культурой 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники движений, 
способы выявления и устранения технических ошибок.  
 
III. Физическое совершенствование 
 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой 
 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика. 
акробатика: Кувырок вперед и назад слитно; длинный кувырок прыжком с места (М); кувырок 
назад в полушпагат (Д); стойка на голове и руках (М); с моста переход на одно колено (Д); 
акробатические комбинации. 
перекладина: переворот в упор толчком двух ног (М); прыжок в упор и опускание в упор присев 
(Д); вис на подколенках – опускание в упор присев (М); переворот в упор махом и толчком (Д); 
соскок перемахом одной ноги (М); комбинации. 
опорные прыжки: согнув ноги через козла в длину (высота 110см) (М); боком через коня с 
поворотом на 90 град. (Д);  
лазание по канату: 
Легкая атлетика: стартовый разгон, прыжки в длину с места и разбега, прыжок в высоту способом 
«перешагивания», кросс 1км, 1.5км, 2км, метания  мяча 150г на дальность, бег 30м, 60м, челночный 
бег 3х20м. Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Спортивные игры: 
баскетбол: личная защита, штрафной бросок, бросок в кольцо после передачи, бросок из-под 
кольца, учебно-тренировочная игра. 
волейбол: нижняя подача на точность, приема мяча снизу после подачи с передачей в зону №3. 
передача сверху и снизу двумя руками через сетку, учебно-тренировочная игра. 
футбол: техника вратаря (выбивания мяча с рук), набивание мяча ногой, удар головой по мячу на 
точность.  
настольный теннис: удар «накат».  
шахматы: «Эполетный мат». 
 
Прикладно - ориентированная подготовка 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые различными способами в 
разных условиях; лазание, перелезание, ползанье; метание малого мяча по движущейся мишени; 
преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах, установка палатки, 
ориентирование на местности, определение азимута, правила разведение костра. 
Общефизическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 
Специальная физическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие специальных 
физических качеств: челночный бег 4х14м, 8х14м, пресс общее количество раз, пресс за 30 сек, 
прыжки на скакалке, подтягивание, отжимание в упоре, наклон вперед из положения сидя, стоя. 
 

Физическая культура 
9 класс 

I. Знание о физической культуре 
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История физической культуры 
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 
современном обществе. Организация и проведение турпоходов. Требования к Т/Б и бережному 
отношению к природе. 
 
Физическая культура (основные понятия) 
Допинг. 
 
Физическая культура человека 
Первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 
 
II. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 
Организация и проведение самостоятельных занятий 
физической культурой 
Организация досуга средствами физической культуры. 
 
Оценка эффективности занятий физической культурой 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники движений, 
способы выявления и устранения технических ошибок.  
 
III. Физическое совершенствование 
 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой 
 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Легкая атлетика: стартовый разгон, прыжки в длину с места и разбега, прыжок в высоту способом 
«перешагивания», кросс 1км, 1.5км, 2км, метания  мяча 150г на дальность, бег 30м, 60м, челночный 
бег 3х20м. Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Спортивные игры: 
баскетбол: штрафной бросок; 3-х очковый бросок; бросок из-под кольца; броски в кольцо с 2-го 
шага; УТИ. 
волейбол: нижняя подача на точность; верхняя подача мяча на точность; приема мяча от сетки; 
УТИ.  
футбол: вбрасывание мяча из-за боковой линии на точность и дальность. 
настольный теннис: удар по «свече».  
шахматы: «Линейный мат». 
Гимнастика с основами акробатики:  
девочки: 
организующие команды и приемы; равновесие, выпад вперед и кувырок вперед; мост из положения 
стоя-встать; акробатические  комбинации.  
Опорные прыжки: боком через коня 90 град (высота 110 см). 
Жердь: вис согнувшись; вис прогнувшись; из виса на подколенках соскок в упор присев. 
Лазание: по канату в три приема; подтягивания из положения лежа. 
 
мальчики: 
организующие команды и приемы; из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный 
кувырок с 3-4 шагов разбега; акробатические  комбинации. 
Опорные прыжки: согнув ноги через козла в длину (высота 115 см). 
Перекладина: подъем переворотом силой на низкой перекладине; размахивание и соскок назад на 
высокой перекладине; подъем переворотом из виса на высокой перекладине; подтягивания из 
положения в висе.  
Лазание: на руках (на высоту); в два приема на скорость. 
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Прикладно - ориентированная подготовка 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые различными способами в 
разных условиях; лазание, перелезание, ползанье; метание малого мяча по движущейся мишени; 
преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах, установка палатки, 
ориентирование на местности, определение азимута, правила разведение костра. 
Общефизическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 
Специальная физическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие специальных 
физических качеств: челночный бег 4х14м, 8х14м, пресс общее количество раз, пресс за 30 сек, 
прыжки на скакалке, подтягивание, отжимание в упоре, наклон вперед из положения сидя, стоя. 
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Воспитательная деятельность школы. 

          Воспитание -  деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»).   

 
 
 

2.3.    Рабочая программа воспитания   на уровнеосновного общего образования на 
2022 – 2023 учебный год 

1. Анализ воспитательной работы школы 
Процесс воспитания в МБОУ «Краснооктябрьская СШ» основывается наследующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,  

- соблюдениеконфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритет безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

- общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевыеобщешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитаниядругих 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективноепланирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличиваетсяи его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также ихсоциальная 

активность; 
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьныхклассов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в нихдоброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

поотношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(вразрешении конфликтов) функции. 

2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитанияобучающихся в школе: создание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде.1 

 

Задачи воспитанияобучающихся в школе:  

 усвоениеобучающимисязнаний, норм, духовно-нравственныхценностей, традиций, 

которыевыработалороссийскоеобщество (социальнозначимыхзнаний);  

 формированиеиразвитиеличностныхотношенийкэтимнормам, ценностям, традициям 

(ихосвоение, принятие);  

 приобретениесоответствующегоэтимнормам, ценностям, 

традициямсоциокультурногоопытаповедения, общения, 

межличностныхисоциальныхотношений, 

примененияполученныхзнанийисформированныхотношенийвжизни, 

практическойдеятельности.  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

                     
1Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации, (ст. 2, п. 2). 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 
 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 
идентичность в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в современном 
мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 
государственным символам России, праздникам, традициям 
народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 
российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 
гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 
взаимопомощи в разнообразной социально значимой 
деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, 
помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 
самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 
народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 
историческому и культурному наследию своего и других народов 
России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 
целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 
культуры своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 
своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 
защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 
России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-
нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 
своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных 
российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 
норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 
моральные нормы народов России, российского общества в 
ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих традиционным в России духовно-
нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 
согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 
людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 
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традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 
сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 
традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 
мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 
детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 
языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 
своего народа, российского общества, устойчивый интерес к 
чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 
понимание его эмоционального воздействия, влияния на 
душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 
других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, 
значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 
творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 
художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 
человека в обществе, значение личных усилий человека в 
сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 
зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 
и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 
меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других 
людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 
состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 
физического состояния своего и других людей, готовый оказывать 
первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 
других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 
трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 
технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и выполнять такого рода 
деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 
труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 
трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 
профессиональной самореализации в обществе. 
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Понимающий необходимость человека адаптироваться в 
профессиональной среде в условиях современного 
технологического развития, выражающий готовность к такой 
адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 
социальных наук для решения задач в области охраны 
окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 
путей их решения, значение экологической культуры в 
современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 
окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 
и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 
деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  
 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 
представлений о закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 
познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 
культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 
областях познания, навыки исследовательской деятельности. 

 
3.  

3.Уклад общеобразовательной организации 

Создание школы и основные вехи ее истории 

В  1889 году открылась Пожарская начальная школа, которая и стала прообразом 
Краснооктябрьской школы. В 1889 году Пожарская начальная школа преобразована в Глушковскую 
церковно-приходскую школу.  В 1950 году переведена в д. Зимницы и стала называться 
Краснооктябрьской по   названию сельского совета и колхоза «Красный Октябрь». В 1956 году 
реорганизована в среднюю школу. В 1968 году переведена на ст. Понятовка. С 1993 и по  2005 год— 
головная школа территориального школьного объединения «Понятовское». 

Учредителем школы является муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской 
области. 

 

Миссия школы состоит в создании условий для получения сельскими школьниками качественного 
образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире,  посредством 
индивидуализации образовательного процесса и внедрения новых образовательных технологий 
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 На образовательную ситуацию в школе существенное внимание оказывает расположение в районе: 
удаленность от райцентра – 7 км, что позволяет обучающимся  получать дополнительные 
образовательные услуги в Доме детского творчества, участвовать в районных соревнованиях,  
мероприятиях, выезжать на экскурсии в Шумячскую картинную галерею, краеведческий музей, на 
предприятия п. Шумячи,  на концерты в Школу искусств. В населенном пункте ст. Понятовка 
имеется Администрация сельского поселения, детский сад, сельский Дом культуры, сельская 
библиотека, ФАП, почта. Со всеми этими учреждениями школа активно сотрудничает. Таким 
образом, воспитательная система школы при взаимодействии с культурными и образовательными 
центрами п. Шумячи ориентируется в основном на воспитательный потенциал окружающей школу 
социальной, предметно-эстетической и природной среды. 

Воспитательная деятельность осуществляется: 

-по рабочей программе воспитания начального общего образования  

-по рабочей программе воспитания основного общего образования;  

- по рабочей программе воспитания среднего общего образования.  

 В целях дополнительного образования учащихся во внеурочное время работают   8 школьных 
кружков. Кроме того, на базе школы работает 4 кружка  от Дома детского творчества.  

          В школе работает 1 группа продленного дня. 

Социальная среда школы 

    В микрорайоне Понятовского сельского поселения проживает 844 человек. В том числе детей — 
134 человека. 

Из них: от 1 до 5 лет  - 38 человек, от  6-10 лет - 51 человек, от 11 до 17 — 55 человек. 

     Мужчин 338 человек (40,04 %), женщин 372 человека (44,07 %). 

Профессиональный состав (наиболее часто встречающиеся профессии) животновод, механизатор, 
продавец.  

     Контингент родителей по уровню образования:  среднее специальное – 28%, среднее общее – 
52%, основное – 20%. 

Население занято: в сельском хозяйстве (СПК «Рассвет»),  в торговле (Шумячскоерайпо, магазины 
«Магнит» и «Пятерочка» в п. Шумячи), на пилорамах индивидуальных предпринимателей.  

Традиционные дела, события, мероприятия, составляющие основу воспитательной системы: 

 Праздник «День Знаний» 

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 Митинг, посвященный Дню освобождения Смоленщины. 

 Акция «День учителя» 

 Классный час «Сила России – в единстве народа», посвященный Дню народного единства. 

 Классный час «Пусть всегда будет МИР!», приуроченный к международному дню 

толерантности. 

 Классный час, посвященный Дню Конституции Российской Федерации«Мои права и 
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обязанности» 

 Новогодний утренник 

 Спортивные соревнования, посвященные 23 февраля 

 Акция «Покорми птиц зимой» 

 Праздник «Международный женский день - 8 марта» 

 Праздничный концерт, посвященный 9 мая. Организация вахты памяти у обелиска 

 Акция «Окна Победы» 

 Торжественная линейка « Последний звонок» 

Уровень личностного  развития школьников, как субъектов творческой деятельности и уровень 
сформированности метапредметных  результатов учащихсяпредставлен победами наших детей в 
разнообразных творческих конкурсах различных уровней (муниципального, регионального, 
федерального) 

    Хорошие результаты учащиеся школы показывают в историко-литературных и литературно-
художественных конкурсах, как намуниципальном, так и на региональном уровнях.  

Наши проекты: 

 Проект «Центр здоровья» 
 Проект «Пресс-центр»  
 Проект «Школа успеха» 
 Проект «Центр здоровья» 

Цель  проекта: создание целостной системы физкультурно-оздоровительной и профилактической 
работы в школе. 

Задачи проекта 

1.Сохранение, коррекция и укрепление физического и психического здоровья обучающихся и 
сотрудников школы. 

2. Повышение мотивации школьников к здоровому образу жизни, формирование у них потребности 
в регулярных занятиях физкультурой и спортом. 

 3. Сотрудничество с общественными и другими заинтересованными организациями 

 4. Популяризация форм здоровьесберегающей деятельности среди педагогов, обучающихся, 
родителей, общественности. 

5.Укрепление спортивной базы школы. 

 Проект «Пресс-центр» 

Цель проекта: воспитание социально активной творческой личности путем использования 
школьных средств массовой информации. 

Задачи проекта:  

1. Формирование положительного общественного мнения о школе и образовании в целом. 

2. Сбор и оперативное распространение информации о школьной жизни. 
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3. Развитие индивидуальных творческих способностей учащихся. 

 Проект «Школа успеха» 
Цели проекта: 

1.  Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей в 
интересах личности, общества, государства; 

2. Организация перехода на обучение средней школы по ФГОС. 

Задачи проекта:  

1.     Создать благоприятные условия путем обогащения образовательной среды для развития 
интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста одарённых 
обучающихся.  

2.     Расширить возможности для участия одарённых и способных школьников в российских, 
международных конференциях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах.  

3.     Расширить пространство повышения квалификации педагогов школы, как условие 
методического поиска и творчества в работе с одаренными учащимися.  

4.     Выявить и обосновать необходимые и достаточные условия перехода на обучение средней 
школы по ФГОС. 

 В своей работе школа сталкивается с некоторыми проблемами: 

-нет источников финансирования для стратегических изменений; 

-отсутствие притока новых кадров в образовательное учреждение; 

-слабая обеспеченность техническими средствами обучения; 

- школа не предоставляет платных образовательных услуг из-за низкого социально-экономического 
статуса семей учащихся; 

- низкий образовательный ценз родителей и, как следствие,  низкая мотивация учебной деятельности 
учащихся; 

- высокий процент детей из неполных и неблагополучных семей. 

- удалённость школы от мест предоставления среднего и высшего профессионального образования. 

 

4. Воспитывающая среда школы 

     Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 
возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом ценностных основаниях. 
Содержание воспитывающей среды определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Воспитывающая среда 
запускает и поддерживает процесс воспитания через осмысленные скоординированные 
педагогические усилия воспитывающих взрослых, управленческий ресурс, активную деятельность 
самих обучающихся. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 
насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, 
заложенные в укладе. 
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Процесс воспитания  МБОУ «Краснооктябрьская СШ» основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 
и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 
взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ  «Краснооктябрьская СШ» являются 
следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 
через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 
совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 
активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

5.  Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе: 

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 
полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы поведения, 
обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 
отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 
доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 
сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 
обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при 
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возможности обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в 
дошкольных образовательных организациях. Детские общности также реализуют 
воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с особыми 
образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 
деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 
участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 
Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 
уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов 
семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию в 
семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся 
для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 
школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 
Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 
  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 
  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 
  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, 

учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 
  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом 

состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов и 
прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и 
помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом индивидуальных 
особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, 
соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбе, 
взаимопомощи, заботе об окружающих, чуткости, ответственности. 

6. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 

в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 
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 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и потребностей. 

7. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики ОУ, 
интересов субъектов воспитания 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений - модулях воспитательной работы школы. 

                                                                                   Модуль 1 

«Основные школьные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 
большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 
школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 
ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 
школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Ключевые дела имеют высокий воспитательный потенциал. Они формируют гуманистические 
ценности воспитанников; помогают им осознавать значимость других людей и проявлять свои 
лучшие человеческие качества; дают значимый опыт взаимодействия с другими детьми и 
взрослыми; обеспечивают развитие интересов и способностей воспитанников, их творческую 
самореализацию; формируют дружеские связи и отношения в коллективе. 

     В МБОУ «Краснооктябрьская СШ» используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 
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• социокультурные проекты и акции – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего 
школу социума. Например: благотворительная акция «Дети вместо цветов», патриотическая акция 
«Память», экологическая акция «Чистый двор», акция по профилактике вредных привычек «Я за 
ЗОЖ» и др.; 

• открытые дискуссионные площадки, на которые приглашаются представители организаций, 
деятелей культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 
насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, деревни; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 
событиям на базе деятельности волонтерского отряда. 

 На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы («День Знаний», 

• «С любовью к Вам, Учителя!», «Новогодний калейдоскоп», «Отчизны славные сыны», «8 
Марта», «День Победы» и др.); 

• регулярно проводимые акции, целью которых является привлечение учащихся, педагогов и 
родителей к различным проблемам, деятельности общественно значимого характера («Сдай 
макулатуру – спаси дерево», «Зарядка» и др.); 

• конкурсы интеллектуальной и художественной направленности, способствующие развитию 
познавательной и творческой активности учащихся, расширению их кругозора («Неделя начальных 
классов»,  «Золушка», Знатоки» и др.); 

• выставки творческих работ и достижений учащихся (конкурс стенгазет «Мы в ответе за тех, 
кого приручили», выставка поделок из природного материала «Природа и фантазия», конкурс 
рисунков и поделок «Пасху радостно встречаем» и другие); 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующий 
уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность детей («Прощай, начальная школа!»); 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 
уважения друг к другу - «Лучшие из лучших»; 

• еженедельная церемония поднятия флага и исполнения гимна; 

• регулярные экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
школьников: в музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу. 

На уровне классов:  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми. 
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На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 
для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 
другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 
для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 
тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль 2 

«Классное руководство» 

 Деятельность классного руководителя МБОУ «Краснооктябрьская СШ» регламентирована 
Положением о классном руководстве и организуется на основании плана воспитательной работы 
школы на текущий учебный год. 

Цель деятельности классного руководителя - создание условий для становления личности ребёнка, 
входящего в современный ему мир, воспитание человека, способного занять своё место в жизни; 
создание условий социальной адаптации обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 
школы, а также консультативная, предметно - информационная помощь родителям в организации 
жизнедеятельности ребенка в школе. 

Направления деятельности классного руководителя: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

- наблюдение; изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 
педагогом-психологом, медицинским работником школы; 

- использование анкет, которые дают возможность изучить мотивацию действий учащихся, 
интересов конкретной группы учащихся и класса в целом; 

- проведение индивидуальных и групповых тематических бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

- квест «Будем знакомы» на этапе коллективного планирования; 

-  совместное планирование и подведение итогов (четверти, полугодия, года) по разным 
направлениям деятельности; 
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- формирование традиций классных коллективов; 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и 
проведение ключевых общешкольных дел); 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

  - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 
характеристики членов классного коллектива). 

- проектирование целей и перспектив развития классного коллектива. 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

5.Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным 
предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 
руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам класса, ведение дневника 
наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом-
психологом. 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации. Работ анаправлена на контроль за свободным время провождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу. 

8. Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Формы и виды деятельности: 

Родительскоесобрание. 
Организацияродительскихсобраний(тематических,организационных,аналитических,итоговых,комби
нированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми). 

 -    Лекторий для родителей «Университет для родителей». 

- Рекомендации родителям (законным представителям) просмотра вебинаров воспитательной 
направленности, Всероссийского родительского собрания. 

 -    День открытых дверей для родителей 

                                                                               Модуль 3 

«Внеуочная деятельность» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 
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важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, объединениях, студиях, которые способствуют 
объединению детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 
друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками направлений: 

Общеинтеллектуальное направление - курсы внеурочной деятельности, направленные на 
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира. 

Духовно-нравственное направление - курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 
условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.   

Минпросвещения России с 1 сентября 2022 года запускает в российских школах масштабный проект 
– цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». В МБОУ «Краснооктябрьская СШ» учебная 
неделя будет начинаться с классного часа «Разговоры о важном», посвященного самым различным 
темам, волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» станут 
патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др. 
Также каждая учебная неделя будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна 
РФ. 

Общекультурное направление - курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, поведения, 
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Социальное направление -  курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительное направление - курсы внеурочной деятельности, направленные на 
физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

Модуль 4 

«Школьный урок» 
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         Реализация педагогами МБОУ Краснооктябрьской средней общеобразовательной школы 
воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

-выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, отклонений в 
поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

-  вовлечение обучающихся в позитивную деятельность, адекватную ихинтересам, способностям и 
психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения правонарушений; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы. 

                                                                                 Модуль 5 

«Самоуправление» 

Система самоуправления в школе охватывает учащихся с 1 по 11 класс.Цель организации детско-
взрослого самоуправления в школе  - создание условий для выявления, поддержки и развития 
управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для 
включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую 
деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность учащимся попробовать себя в различных 
социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, 
формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспитывать в 
обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а обучающимся  предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые 
навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать 
свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 
общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать предвыборные 
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программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают возможность проявить организаторские 
способности, навыки планирования, анализа. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
 Через деятельность Совета старшеклассников (5-11 классы) - разновозрастная группа 

школьного актива, состоящая  из представителей классов, участвующая в планировании, 
организации, проведении и анализе ключевых школьных дел. В Совет старшеклассников 
входят представители классного самоуправления от классов. Представители выражают как 
личное мнение, так и мнение и интересы класса, передают информацию о результатах 
заседаний Совета старшеклассников в класс. Собираются в соответствии с планом ключевых 
школьных дел. 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
 

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, командиров, лидеров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 
классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса. 
 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за заразличныенаправленияработывклассе. 

Модуль 6 

«Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 
себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через: 

 Профориентационные часы общения, направленные на  подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего. 

 Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 
той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности. 

 Экскурсии на предприятия поселка, района,  дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий. 
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 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования. 

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер классах, посещение 
открытых уроков. 

 Национальный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldskillsRussia" - соревнования по 
профессиональному мастерству. 

 Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 
в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 
образования. 

Модуль 7 

«Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 
обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 
ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, рекреаций) и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 
установок школьников на учебные и внеучебные занятия. 

 Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 
их с работами друг друга; рисунков определенного художественного стиля, знакомящего 
школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 
походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

Цикл дел «Персональная выставка»(1-11 класс) - предполагает организацию в течение года 
персональных выставок творческих работ и родителей. Благоустройство классных кабинетов, 
осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 
общения классного руководителя со своими детьми. 

Конкурс «Лучший классный уголок» - ежегодный конкурс оформления уголков  для 1-11 классов.  
Ученики класса вместе с классным руководителем оформляют уголок в соответствии с 
требованиями.Участие в конкурсе позволит учащимся получить навыки соблюдения заданных 
требований к конкурсным работам, выслушивать и приводить аргументы, защищать собственные 
идеи. 

 Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.); 

Дизайн-бюро (5-11 класс) - разновозрастная группа школьного актива, участвует в планировании и 
организации оформления школьных мероприятий (в соответствии с планом  и по заявке начальной 
школы) – изготовление афиш, декораций, реклам. Совместная с детьми разработка, создание и 
популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 
элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 
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торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 
знаковых событий. 

 Акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах. 

 Тематические интерактивные стенды (1-11 классы) – стенды оформляются учащимися 
под руководством взрослых. За каждый общешкольный стенд назначается ответственные. 
Материал для стендов подбирается участниками творческих групп самоуправления. 

 Информационные стенды по основным направлениям деятельности школы. 
 Классные уголки 

Модуль 8 

«Работа с родителями» 

На общешкольном уровне: 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
школы в данном вопросе. 

Основные задачи школы по работе с родителями: 

 Организация конструктивного общения педагогов и родителей. 
 Привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности школьников. 
 Повышение педагогической грамотности родителей по общим и конкретным вопросам 

воспитания ребенка в семье и школе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Совет родителей школы (1-11 класс)- состоит их представителей классов с 1 по 11. Собирается 1 
раз в четверть или по необходимости. В каждую повестку вносится вопросы, касающиеся 
воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе и при 
необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. 
Поскольку Совет - представительский орган, важно, чтобы чего члены добросовестно доносили 
информацию до родительских комитетов классов. Каждый член Совета родителей школы курирует 
часть школьной жизни: питание, здоровье, школьные мероприятия и т.д. 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников. 

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 
 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка. 
 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

Клуб интересных встреч (1-11 класс), Карьерная неделя (8-11 класс), «Семейные гостиные» (1-4 
класс), семейные Мастер-классы (1-8 класс), веселые старты для учеников и родителей (1-4 класс), 
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«Мама, папа, я – спортивная семья» (5-9 классы) - мероприятия, которые проводятся с участием 
родителей, для родителей, силами родителей. Индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

                                                                         Модуль 9 

«Профилактика и безопасность» 

 Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика» 
включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, 
формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, создание условий для 
формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правами свободам 
человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 
поведения и реализуется по следующим направлениям: 

1.Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Задачи воспитания: 

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, 
направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности; 

-  организация            профилактической   работы           по        предупреждению правонарушений 
школьников; 

-повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей учащихся; 

- сотрудничество с организациями и службами Шумячского района по работе с семьей с целью 
повышения воспитательной функции семьи и обеспечению 

- корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

Реализация путем: 

- составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

выявления семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, детей «группы риска»; 

- создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин; 

- посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

- разработки памяток «Мои права и обязанности»; 

- оформление стенда «Безопасность» 

- родительских лекториев; 

- мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 
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- взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

-вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность; 

- организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних, 
полиции. 

2.Профилактика суицидального поведения 

Задачи воспитания: 

- оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении конструктивных 
отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

- содействовать профилактике неврозов; 

- способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

Реализация путем: 

- работы школьного педагога–психолога; 

- лекториев для педагогического коллектива; 

- индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными руководителями; 

- общешкольных родительских собраний; 

- лекториев для родителей; 

- консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

- мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной ситуации, 
посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов суицидального риска»; 

- тематических классных часов. 

-консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

- функционирования «Горячей линии» школьного педагога–психолога; 

-информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 

3.Профилактика экстремизма и терроризма. 

Задачи воспитания: 

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и 
поведения; 

- формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, 
стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 
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Реализация путем: 

- организации плановой эвакуации обучающихся; 

- организации учебы работников по безопасности; 

- уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 

- организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у обучающихся, 
по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни; 

- организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у обучающихся, по 
профилактике проявлений экстремизма; 

- организации уроков доброты, нравственности; 

- встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за участие в 
противоправных действиях; 

4.Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

Задачи воспитания: 

- продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного 
отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с учащимися, 
педагогами, родителями; 

- способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, направленных 
на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни; 

- повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через систему 
воспитательных мероприятий. 

Модуль 10 

«Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

-организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную 
галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

-литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в том 
числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 
писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 
которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта; 
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-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 
школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 
проведенного мероприятия. 

Модуль11 

«Детские общественные объединения» 

 Действующее на базе образовательной организации детские общественные объединения - это 
добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в детских 
общественных объединениях осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 
органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; − организацию 
общественно - полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 
развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 
целом; 

- развить в себе такие качества,  как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 
слушать и слышать других (такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 
школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка чувство 
общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 

− участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, деятельности на благо 
конкретных людей и социального окружения в целом. 

РДШ (Российское движение школьников)(5-11 классы) - Российское Движение школьников -
 общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 
сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности РДШ стремится 
объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего 
поколения и формированием личности. 

Работа      в     объединении        ведется       по     следующим направлениям: личностное развитие, 
гражданская активность, военно-патриотическое направление, междисциплинарное направление, 
информационно-медийное. 

Деятельность детского общественного РДШ организуется на четырех уровнях: 

Внешкольныйуровеньвключает 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 
 регистрация в РДШ; 
 организация мероприятий и участие по направлениям деятельности; 
 привлечениеобучающихся,членовРДШвучастиивнаучно-

практическихконференциях,предметныхолимпиадахинеделях,спортивных соревнованиях и 
творческих конкурсах; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 
 организация и ведение внешкольного, школьного учета членов РДШ и их участие в 

мероприятиях. 
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Общешкольный уровень включает деятельность общешкольных органов управления детским 
объединением. Высший орган управления  – Совет РДШ, в которой избирается председатель РДШ и 
лидеры РДШ. 

Функции Совета РДШ: 

 Организует работу детского общественного объединения «РДШ» по направлениям: 
патриотическое, экологическое, информация и печать, здоровье, безопасность, досуговое, 
волонтёрское. 

 Осуществляет прием в объединение. 
 Принимает решения о поощрении активной деятельности членов детского общественного 

объединения «РДШ»и обучающихся школы. 
 Выдвигает кандидатуры и утверждает делегатов от Совета Обучающихся в СоветШколы для 

согласования и принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся. 

Классный уровень организуется и развивается в классных коллективах. Обязанности членов 
объединения распределяются под каждое содержательное направление деятельности объединения. 

На индивидуальном уровне обучающиеся школы участвуют в деятельности не только школьных, но 
и в региональных, всероссийских общественных объединениях. 

                                                                                  Модуль 12 

«Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности 

 Школьная газета  участвует в планировании и организации продвижения и освещения 
школьных событий в школьных СМИ. 

 Школьная интернет-группа- разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях("В 
Контакте")с целью освещения деятельности школы в информационном пространстве, 
привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 
школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 Участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

                                                                               Модуль 13 

«Волонтерское движение» 

       Воспитательный потенциал волонтерства в школе реализуется по событийному направлению. 
Разновозрастная группа школьного актива, участвующая в планировании, организации, проведении 
и анализе благотворительных, добровольческих, экологических мероприятий, акций, ярмарок, 
организующая социальные проекты. Участвует в организации просветительских мероприятий в 
части волонтерства и добровольчества  (фото-видео содержание  для презентаций, постов в 
соцсетях). Готовит в составе группы отчеты о поездках (презентация, видеоролик, заметка, 
интервью). Представляет школу в волонтерских проектах Шумячского района. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом 
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На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятиях, 
акциях, квестах, проектах, проводимых на муниципальном уровне («Георгиевская лента», 
«Свеча Памяти», «Бессмертный полк», «Красная ленточка», «Сообщи, где торгуют смертью», 
«Добрая суббота» и т.д.); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 
микрорайоне расположения образовательной организации; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 
для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 
конфликтов, чрезвычайных происшествий, к сбору помощи бездомным животным. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 
гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для нихпраздников, 
утренников, тематических вечеров; 

 привлечение школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

 

8. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 
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представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников МБОУ «Краснооктябрьская СШ» основывается на положении о видах и условиях 

поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности и решает 

следующие воспитательные задачи: 

- формирование у школьников активной жизненной позиции; 

- вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

В МБОУ «Краснооктябрьская СШ» система поощрения социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции учеников организована ведением журнала учета достижений 

обучающихся.Фиксация достижений участников осуществляется в виде портфолио в течение 

учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. Формы поощрений социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся МБОУ «Краснооктябрьская СШ»: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- вручение сертификатов и дипломов; 

- награждение ценным подарком; 

- включение в знаменную группу, осуществляющую внос флага. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ 

«Краснооктябрьская СШ» осуществляется посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения 

размещается на информационном стенде, на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 
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9. Основные направления самоанализа воспитательной работы: 

Самоанализ организуемой в Школе воспитательной работы осуществляется понаправлениям 

(модулям), реализуемым Школой и проводится с целью выявленияосновных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой Школы с привлечением(при необходимости и 

по самостоятельному решению администрации Школы)внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между учащимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с учащимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития учащихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в Школе воспитательного процесса могут быть 

следующие: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития учащихся каждого класса.Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителемдиректора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете Школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации исаморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие преждесуществовавшие 

проблемы личностного развития учащихся удалось решить заминувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новыепроблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной иличностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями и представителями родительского комитета, хорошознакомыми с 

деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с учащимися и ихродителями 

(законными представителями), педагогами, при необходимости – иханкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методическогообъединения классных руководителей или 

педагогическом совете Школы.Внимание при этом сосредотачивается на вопросах: 

- качества совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качества реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качества организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качества взаимодействия Школы и семей обучающихся, особенности детско-родительских 

отношений и степень включённости родителей (законныхпредставителей) в образовательный и 

воспитательный процесс; 

- качества профориентационной работы в Школе; 

- качества проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качества проводимых экскурсий, походов, экспедиций; 

- качества организации предметно-эстетической среды Школы; 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

 
Календарный план воспитательной работы ОOO на 2022—2023 учебныйгод
  
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 
2023 год – Год педагога наставника. 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Акции и церемонии 
Церемония поднятия 
государственного флага под 
государственный гимн 

5-9 классы каждый учебный 
понедельник  

классные руководители 

Благотворительные акции 5-9 классы октябрь, апрель классные руководители 
Праздники 
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День знаний 
 

5-9 классы 1 сентября 
 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

День учителя 5-9 классы 5 октября Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Международный день 
пожилых людей  

5-9 классы 1 октября Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

День отца в России 5-9 классы 16 октября 
 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

День матери в России 5-9 классы 27 ноября 
 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Новогодняя елка 5-9 классы Декабрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

День Защитника Отечества 5-9 классы 22 февраля  Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Масленица 5-9 классы февраль-март Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Международный женский 
день 

5-9 классы 8 марта Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

День Победы  5-9 классы 9 мая  Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Последний звонок 9 класс май Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Выпускной 9 класс июнь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Классные часы к памятным датам 
День солидарности в борьбе 
с терроризмом 

5-9 классы 3 сентября классные руководители 

День окончания Второй 
мировой войны  

5-9 классы 3 сентября классные руководители 

210 лет со дня Бородинского 
сражения 

5-9 классы 7 сентября классные руководители 

Международный день 
распространения 
грамотности 

5-9 классы 8 сентября классные руководители 

165 лет со дня рождения 
русского учёного, писателя 
Константина Эдуардовича 
Циалковского (1857-1935) 

5-9 классы 8 сентября классные руководители 

Международный день 
музыки 

5-9 классы 1 октября классные руководители 

Международный день 
школьных библиотек 

5-9 классы 25 октября 
 

классные руководители 

День памяти жертв 
политических репрессий 

5-9 класс октябрь классные руководители 

День народного единства 5-9 классы 4 ноября  классные руководители 
День памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел 
России  

5-9 классы 8 ноября классные руководители 

День Государственного 
герба Российской Федерации 

5-9 классы 8 ноября классные руководители 

День начала Нюрнбернского 
процесса 

5-9 классы 20 ноября классные руководители 

День неизвестного солдата 5-9 классы 3 декабря классные руководители 
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Международный день 
инвалидов 

5-9 классы 3 декабря классные руководители 

День добровольца 
(волонтера) в России 

5-9 классы 5 декабря классные руководители 

Международный день 
художника 

5-9 классы 8 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 5-9 классы 9 декабря классные руководители 
День Конституции 
Российской Федерации 

5-9 классы 12 декабря  классные руководители 

День российского 
студенчества 

5-9 классы 25 января классные руководители 

День полного освобождения  
Ленинграда от фашисткой 
блокады 

5-9 классы 27 января классные руководители 

День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) – День памяти 
жертв Холокоста 

5-9 классы 27 января классные руководители 

80 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР над 
армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве  

5-9 классы 2 февраля классные руководители 

День российской науки 5-9 классы 8 февраля классные руководители 
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

5-9 классы 15 февраля классные руководители 

Международный день 
родного языка  

5-9 классы 21 февраля  классные руководители 

200 лет со дня рождения 
Константина Дмитриевича 
Ушинского 

5-9 классы 3  марта  классные руководители 

День воссоединения Крыма 
с Россией  

5-9 классы 18   марта  классные руководители 

Всемирный день театра 5-9 классы 27   марта  классные руководители 
День космонавтики, 65 лет 
со дня запуска СССР 
первого искусственного 
спутника Земли 

5-9 классы 12 апреля  классные руководители 

День памяти о геноциде 
советского народа 
нацистами и их пособниками 
в годы Великой 
Отечественной войны 

5-9 классы 19 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 5-9 классы 22 апреля  классные руководители 
День детских общественных 
организаций России 

5-9 классы 19 мая  классные руководители 

День славянской 
письменности и культуры  

5-9 классы 24 мая  классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 
Неделя безопасности 5-9 класс сентябрь, март классные руководители 
Неделя безопасного 
поведения в сети Интернет 

5-9 класс сентябрь, март  классные руководители 

Месячник пожарной 5-9 класс октябрь классные руководители 
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безопасности 
Международные дни 
наблюдения птиц 

5-9 класс октябрь классные руководители 

Дни правовых знаний 5-9 класс ноябрь классные руководители 
Экологический месячник 5-9 класс сентябрь классные руководители 
Дни школы 5-9 класс апрель классные руководители 

Концерты 
Концерт к  8 марта 5-9 класс Март классные руководители 
Концерт к 9 мая 5-9 класс Май классные руководители 

Конкурсы 
Конкурс плакатов к Дню 
учителя 

5-9 класс октябрь педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Конкурс плакатов к Новому 
году 

5-9 класс декабрь педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Конкурс на лучшее 
оформление кабинетов к 
Новому году 

5-9 класс декабрь педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Конкурс «Самый классный 
класс» 

5-9 класс в течение года педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Спортивные соревнования 
Дни здоровья 5-9 класс 1 раз в четверть учитель физкультуры, 

классные руководители 
Дни здорового образа жизни  5-9 класс декабрь, апрель учителя предметники 

 
Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классом 5 класс Сентябрь классные руководители 
Составление социальных 
паспортов 

5-9 класс Сентябрь классные руководители 

Общешкольный классный 
час «Разговор о главном» 

5-9 класс каждый учебный 
понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государственными 
символами России 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Инструктажи по 
безопасности 
жизнедеятельности 

5-9 класс Сентябрь классные руководители 

Родительское собрание с 
родителями пятиклассников 

5 класс Сентябрь классные руководители 

Организация участия класса 
в общешкольных ключевых 
делах 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с 
обучающимися 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Работа с учителями -
предметниками, 
работающими в классе 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Работа с родителями или 
законными представителями 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Родительские собрания 5-9 класс 1 раз в четверть классные руководители 
Организация участия в 
детских объединениях ( 
РДШ). 

5-9 класс в течение года классные руководители 

 
Модуль «Внеурочная деятельность» 
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Название  Классы Количество часов в 
неделю 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное 
Физкультура после уроков 
«Шашки» 

5-9 классы 1 Дмитриев В.Е 

«Настольный теннис» 5-9 классы 1 Дмитриев В.Е. 
Туристско-краеведческое 

Юные краеведы 5- 9 классы 1 Макаренков Л.А. 
Общекультурное 

Театр и литература 5-9 классы 1 Самчук О.А. 
Экологическое 

Юные цветоводы 5-9 кл 2 Макаренкова Л.А. 
 

 
Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Планирование 
воспитательного компонента 
урока 

5-9 класс в течение года классные руководители, 
учителя-предметники 

Руководство 
исследовательской и 
проектной деятельностью 
учащихся 

5-9 класс в течение года классные руководители, 
учителя-предметники 

 
Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Выборы в  совет класса, 
распределение обязанностей 

5-9 класс сентябрь классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Классное собрание 5-9 класс 1 раз в месяц классные руководители 
Отчет перед классом о 
проделанной работе 

5-9 класс конец уч. года классные руководители 
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Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Циклы профориентационных 
часов общения 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия 
города, фирмы, организации 
встречи с профессионалами, 
представителями, 
руководителями 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Посещение 
профориентационныхвыставок, 
ярмарок профессий, 
тематических 
профориентационных парков, 
профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в 
средних специальных учебных 
заведениях и вузах 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Встречи с представителями 
профессий (очные и онлайн 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Участие в реализации 
Всероссийского проекта 
«Открытые уроки 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Совместное с педагогами 
изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору 
профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-
тестирования 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Участие учащихся 5-9 классов 

в российском тестировании 

функциональной грамотности 

по модели PISA 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Участие в работе 
всероссийских 
профориентационных 
проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, 
решение учебно-
тренировочных задач, участие 
вмастер классах, посещение 
открытых уроков 

5-9 класс в течение года классные руководители, 
учителя-предметники 

Участие в проектной 
деятельности 

5-9 класс в течение года учителя-предметники 

Проведение диагностики по 

профориентации по методике 

Е.А.Климова; 

5-9 класс по требованию педагоги-психологи 

Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся; 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Индивидуальные консультации 5-9 класс по требованию педагоги-психологи 
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психолога для школьников и 
их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, 
дарований и иных 
индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь 
значение в процессе выбора 
ими профессии 
Освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную 

программу школы, или в 

рамках курсов 

дополнительного образования 

5-9 класс в течение года учителя-предметники 

 
Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Общешкольные 
родительские собрания 

5-9 класс 2 раза в год  классные руководители 

Классные родительские 
собрания  

5-9 класс в течение года, по 
графику 

классные руководители 

Родительский всеобуч  5-9 класс в течение года, по 
графику 

педагоги-психологи 

Создание общешкольного 
родительского комитета, 
Совета школы, 
планирование их работы 

5-9 класс Сентябрь Самчук О.А. 

Информационное 
оповещение через школьный 
сайт 

5-9 класс по необходимости Новикова В.Э. 

Индивидуальные 
консультации по вопросам 
воспитания детей 

5-9 класс по требованию Классные руководители, 
психолог 

Посещение семей с целью 
проверки соблюдения 
детьми режима дня, 
выявления 
«неблагополучных семей» 
(составление актов 
обследования) 

5-9 класс по необходимости Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Работа Совета профилактики 5-9 класс 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий 

5-9 класс по плану классные руководители, 
родительский комитет 

Участие в мероприятиях 
Службы медиации 

5-9 класс по необходимости служба медиации, классные 
руководители 

Организация совместного 
посещения музеев, выставок, 
поездок в театр, экскурсий 

5-9 класс по плану классные руководители 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 
фотографий, творческих 
работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Оформление классных 
уголков 

5-9 класс сентябрь классные руководители 

Уход в кабинетах за 
растениями 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Оформление стендов, 
кабинетов, рекреаций и т.д. к 
праздникам 

5-9 класс в течение года педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Озеленение пришкольной 
территории, участие в 
посадке школьного сада. 

5-9 класс май-сентябрь педагоги-организаторы, 
классные руководители 

 
Модуль «Волонтерство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Патриотические акции в 
помощь ветеранам и 
пожилым людям  «Окна 
Победы»,  «Цветы 
ветеранам», «Дорогие мои 
старики!», «Новогодний 
подарок – одиноким 
людям», «Ветеран живёт 
рядом» 

5-9 класс в течение года классные руководители 
педагоги-организаторы 

Экологические акции 
«Сохрани дерево», «Помоги 
птицам», «Бумаге – вторую  
жизнь», «Живи, Земля!» 

5-9 класс в течение года классные руководители, 
педагоги-организаторы 

 
Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Посещение районных 
мероприятий 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Экскурсии в музеи п. 
Шумячи 

5-9 класс в течение года классные руководители 
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№ 

модуля 

Содержание Методы и формы реализации 

1 способность составлять 
рациональный режим дня и отдыха; 
следовать рациональному режиму 
дня и отдыха на основе знаний о 
динамике работоспособности, 
утомляемости, напряжённости 
разных видов деятельности; 
выбирать оптимальный 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. 

организация режима ступенчатого повышения 

нагрузки для учащихся , с целью обеспечения 

адаптации к новым условиям; 

проведение родительских собраний о режиме 

дня воспитанников разных возрастных групп; 

классные часы о динамике работоспособности, 

методике выполнения домашних заданий, с 

целью снижения утомляемости; 

психологическое тестирование по выявлению 

индивидуальных особенностей 

работоспособности воспитанников; 

контроль за дозированием домашних заданий; 

семинар «Здоровьесберегающие технологии в 

учебном процессе»; 

мониторинг загруженности воспитанников 
компьютерной деятельностью 

 

2.4. Организация работы по формированию экологически целесообразного здорового и 
безопасного образа жизни. 

Формирование устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах 
влияющих на здоровье, формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровья в повседневной жизни, включает в себя несколько 
модулей. 
______________________________________  
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 2 представление о необходимой и 
достаточной двигательной 
активности, элементах и правилах 
закаливания, выбор 
соответствующих возрасту 
физических нагрузок и их видов; 
представление о рисках для 
здоровья неадекватных нагрузок и 
использования биостимуляторов; 
потребность в двигательной 
активности и ежедневных занятиях 
физической культурой; умение 
осознанно выбирать 
индивидуальные программы 
двигательной активности, 
включающие малые виды 
физкультуры (зарядка) и 
регулярные занятия спортом. 
Для реализации этого модуля 
необходима интеграция с курсом 
физической культуры. 

организация подвижных перемен, динамических 

пауз; 

физкультминутки на уроках; 

общешкольные «Дни здоровья»; 

организация походов; 

программа летнего оздоровительного сезона; 

внеклассная работа по ОБЖ 

3 навыки оценки собственного 
функционального состояния 
(напряжения, утомления, 
переутомления) по субъективным 
показателям (пульс, дыхание, 
состояние кожных покровов) с 
учётом собственных 
индивидуальных особенностей; 
навыки работы в условиях 
стрессовых ситуаций; владение 
элементами саморегуляции для 
снятия эмоционального и 
физического 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 

проведение классных часов - тренингов по 

развитию навыков умственного напряжения, 

снятию стрессовых состояний; 

тестирование уровня физической 

подготовленности воспитанников; 

мониторинг здоровья воспитанников по итогам 

медицинского осмотра; 

создание «Паспорта здоровья»; 

ознакомление учителей и родителей с данными 

медицинского осмотра; 

родительские собрания по актуализации 

ценности здоровья; 

ролевые игры «Слово лечит, словом можно 

ранить». 
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разгрузки и их использование в 
повседневной жизни; навыки 
управления своим 
эмоциональным состоянием и 
поведением. 

 

4 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, 
расширение знаний об истории и 
традициях своего народа; чувство 
уважения к культуре своего 
народа, культуре и традициям 
других народов 

охват горячим питанием всех воспитанников; 

контроль пищевого рациона (достаточность, 

сбалансированность, витаминизированность); 

продолжение работы по программе «Здоровое 

питание» на уроках биологии; 

знакомство с основами диетологии с целью 

предотвращения заболевания анорексией; 

классные часы о традициях, связанных с 

питанием русской кухни. 

5 развитие представлений 
подростков о ценности здоровья, 
важности и необходимости 
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 
ситуацию 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, 
достижения социального успеха; 

проведение лекций, бесед, анкетирования по 

вопросам вредных привычек; 

акция «Спорт, как альтернатива пагубным 

привычкам»; 

конкурс видео роликов «Скажи наркотикам 
нет»; 

конкурсы рисунков, презентаций, 

видеороликов, сочинений по теме «Вредные 

привычки»; 

проектная деятельность «Путь к здоровью»; 

вовлечение воспитанников во внеурочную 

деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в самореализации; 

родительские собрания с приглашением 

специалистов. 
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Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 
образования воспитанников. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного общего 
образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 
1.Создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры. 
Соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
воспитанников и работников образования: 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, а также для 
хранения и приготовления пищи; 
• организация качественного горячего питания воспитанников, в том числе горячих 
завтраков; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём; 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 
администрацию. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

 

включение подростков в 
социально значимую 
деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в 
признании окружающих, 
проявить свои лучшие качества 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. 

 

б развитие коммуникативных 
навыков подростков, умений 
эффективно взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми в 
повседневной жизни в разных 
ситуациях; развитие умения 
бесконфликтного решения 
спорных вопросов; 
формирование умения оценивать 
себя (своё состояние, поступки, 
поведение), а также поступки и 
поведение других людей. 

развитие коммуникативных навыков 

воспитанников на уроках и во внеурочной 

деятельности (волонтёрское движение); 

консультации психолога; 

тренинги по психологии и 

коммуникативности; 

классные часы «Что мы знаем о своих 

возможностях», «Личностные качества». 
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воспитанников на всех этапах обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям воспитанников (использование методик, прошедших апробацию); 
• обучение воспитанников вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• 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 физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера. 
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 
Направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности воспитанников всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья воспитанников и 
формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидами, а также с воспитанниками всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 
п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 
воспитанников организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного 
характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, лагерей и 
создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической культуры, а 
также всех педагогов. 
                     Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма мы понимаем 
целенаправленную деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению 
причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и 
получают травмы подростки. Эта деятельность включает комплекс профилактических мероприятий, 
проводимых совместно с сотрудниками ГИБДД. 

Основная цель данного направления - формирование у воспитанников поведенческих норм, 
обеспечивающих их безопасность как участников дорожного движения. 

Система включает в себя: 
- изучение правил дорожного движения на классных часах; 
- проведение профилактических бесед инспекторами ГИБДД; 

- проведение конкурсов внутри школы (конкурс рисунков, мини-сочинений); 
- участие в районных конкурсах и мероприятиях («Безопасное колесо» и др.) 
-создание школы «Юных инспекторов дорожного движения» (в рамках занятий в этой 

школе подростки выступают помощниками в организации данной работы для 
учащихся начальной школы). 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 
формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
• создание школьного Центра содействия здоровью, разрабатывающего и реализующего 

школьную программу «Формирование экологической грамотности, экологической культуры, 
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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; 
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
— организацию дней экологической культуры и здоровья. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями 

Воспитание и социализация воспитанников осуществляется не только 
образовательным учреждением, но и семьёй. Взаимодействие школы и семьи имеет 
решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьника. 

Работа с родителями включает: 
-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и т. п.; 
— приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической 

литературы; 
— организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 
определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 
языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав 
и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 
России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 
опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 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, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 
норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 
групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 
школьный коллектив, сообщество сельского поселения, неформальные подростковые общности и 
др.), определение своего места 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 гражданскую позицию, 
вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
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родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 
школьном коллективе, сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание 
и принятие правил поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• 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 обязанности, 
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, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 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 преодолевать 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 самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 
оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности 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 социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 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 окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 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 поведения, в создании 
экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 
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• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 
собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 
позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 
изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 
экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 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 напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 
природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную 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 здоровьесберегающего 

режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 
социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 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 комплексных проектов с 
выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 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 учебно-

исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-
исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
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материальных, социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 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; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• 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 природе 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, художественной 

самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 Мониторинг эффективности реализации программы воспитания  воспитанников МБОУ 
«Краснооктябрьская СШ» 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы социализации и 
профориентации воспитанников. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
школой Программы социализации и профориентации воспитанников выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 
здоровьесберегающей культуры воспитанников. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в школе. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы социализации и профориентации: 

- принцип системностипредполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов процессов социализации и 
профориентации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подходаориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процессов социализации 
и профориентации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития - 
социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности, ее 
профориентации; 

- принцип объективностипредполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 
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- принцип детерминизма (причинной обусловленности)указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 
на воспитание, социализацию и профориентацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения правпредполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга 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, социализации и 
профориентации обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения обучающимися 
ряда специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. Для 
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию, социализации 
и профориентации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование- эмпирический социально-психологический метод получения информации 
на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью -вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса социализации и профориентации обучающихся. 
В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 
личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создает благоприятную 
атмосферу общения 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 социализации и профориентации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития, воспитания, социализации, профориентации обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включенное наблюдение- наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение- направлено на фиксирование строго определенных 
параметров (психолого-педагогических явлений) социализации и профориентации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования социализации и профориентации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 
исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 
социализации и профориентации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процессов социализации и 
профориентации воспитанников в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез)ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 
учреждением Программы социализации и профориентации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследованияпредполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы социализации и профориентации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследованияориентирован на сбор данных социального 
и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 
Программы социализации и профориентации обучающихся. Заключительный этап предполагает 
исследование динамики социализации и профориентации обучающихся. 

Для изучения динамики процессов социализации и профориентации обучающихся и 
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эффективности реализуемой школой Программы результаты исследования, полученные в рамках 
контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 
программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 
исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при 
описании динамики процессов социализации и профориентации подростков используются 
результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации школой  Программы является динамика основных 
показателей, социализации и профориентации 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 включенности родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика- увеличение значений показателей воспитания, социализации и 
профориентации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания, социализации и профориентации обучающихся на интерпретационном этапе по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания, социализации и 
профориентации обучающихсяна интерпретационном и контрольным этапах исследования. При 
условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 
устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 
динамики процессов социализации и профориентации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания, 
социализации и профориентации воспитанников возрастным особенностям развития личности, 
формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 
учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования. 

Учебный план для 6-9 классов МБОУ «Краснооктябрьская СШ» определяет максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 
образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта, включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе 
интегрированных) и минимальное количество часов на их изучение. 

По некоторым предметам, с учётом мнения родителей (законных представителей), добавлены 
часы за счёт часов из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования 

(5-дневная неделя) 
на 2022 – 2023 учебный год 

 

Количество часов в неделю 
6 7 8 9 

Всего Предметные 
области 

 
Учебные           
Классы 
предметы 

 

I II I II I II I II I II 

Русский язык 4 1 3 1 2 1 2 1 11 4 Русский язык и 
литература Литература 2 1 1 1 2  2 1 7 3 

Родной язык 
(русский) 

      1  1  Родной язык и 
родная 
литература Родная 

литература 
(русская) 

      1  1  

Иностранный 
язык 
(французский, 
немецкий) 

2 1 2 1 2/2 1/1 2 1 8 4 Иностранные 
языки 

Второй 
иностранный 
язык 
(французский, 
немецкий) 

1  1  1/1  1  4  

Математика 4 1 4 1 4 1 3 2 15 5 Математика и 
информатика Информатика    1  1  1  3  

История России. 
Всеобщая 
история 

1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Обществознание 1  1  1  1  4  

Общественно - 
научные 
предметы 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 
Физика   2  1 1 2 1 5 2 
Химия     2 1 2  4 1 

Естественнона
учные 
предметы Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 
Искусство Музыка 1  0,5 0,5 1    2,5 0,
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5 
Изобразительное 
искусство 

1  0,5 0,5     1,5 0,
5 

Технология Технология 1 1 1 1 1    3 2 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

    1  1  2  Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Физическая 
культура 

1 1 2 1 2 1 1 1 6 4 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 
(Основы 
православной 
культуры) 

          

Итого 21 9 22 10 24 9 23 10 90 38 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

30 32 33 33 128 

I- Обязательная часть 
II - Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования 

(годовой) 
Всего  Количество часов в неделю Предметные 

области 
Учебные предметы                   
                                  
Классы 

6 7 8 9 
Всего 

Русский язык 170 136 102 99 507 Русский язык и 
литература Литература 102 68 68 99 337 

Родной язык (русский)    33 33 Родной язык и 
родная  
литература 

Родная литература 
(русская) 

   33 33 

Иностранный язык 
(немецкий, 
французский) 

102 102 102 99 405 Иностранные 
языки 

Второй иностранный 
язык (немецкий, 
французский) 

34 34 34 33 135 

Математика  170 170 170 165 675  Математика и 
информатика Информатика   34 34 33 101 

История России. 
Всеобщая история 

68 68 68 66 270 

Обществознание 34 34 34 33 135 

Общественно-
научные предметы 

География 68 68 68 66 270 
Физика  68 68 99 235 
Химия   102 66 168 

Естественно - 
научные предметы 

Биология 68 68 68 66 270 
Музыка 34 34 34  102 Искусство 
Изобразительное 
искусство 

34 34   68 

Технология Технология 68 68 34  170 



 

311 
 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  34 33 67 Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 68 102 102 66 338 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

     

Итого   1020 1088 1122 1089 4319 
Максимально допустимая годовая нагрузка 1020 1088 1122 1089 4319 
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3.2. Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Краснооктябрьская средняя школа" 

на 2022/2023 учебный год 

для ООП ООО 

1. Учебный год 

Начало учебного года: 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года: 31 августа 2023 года. 

2. Продолжительность учебного года  

5-8-е классы – 34 недели; 

9-е классы – 33 недели. 

3. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

 

Продолжительность 

Количество учебных 
недель 

Количество рабочих дней 

Наименование Период 

(пятидневная учебная 
неделя) 

5-8 
классы 

9 класс 5-8 
классы 

9 класс 

I четверть 1 сентября - 28 октября 8,4 8,4 42 42 

II четверть 7 ноября - 29 декабря 7,8 7,8 39 39 

III четверть 9 января - 17 марта 9,4 9,4 47 47 

27 марта - 31 мая 8,8   44   IV четверть 

27 марта - _*_ мая   7,8   39 

В с е г о: 34,4 33,4 172 167 

*Окончание учебного года для 9-х классов определяется в соответствии с расписанием ГИА, которое 
ежегодно утверждает Рособрнадзор. 

 

4. Сроки и продолжительность каникул: 
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Наименование Период Количество дней 

Осенние каникулы 29 октября - 6 ноября 9 

Зимние каникулы 30 декабря - 8 января 10 

Весенние каникулы 18 марта – 26 марта, 25 апреля 10 

Летние каникулы 1 июня – 31 августа 92 

Итого 121 

5. Начало учебных занятий (уроков): понедельник 8:40 часов, вторник – пятница – 9-00. 

6. Продолжительность урока: 40 минут 

7. Продолжительность перемен: 10 минут (после 1, 4, 5, 6 уроков), 20 минут (после 2, 3 уроков) 

8. Время начала занятий внеурочной деятельностью, кружков, факультативных занятий: 

15-00 часов 

9. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся в 5–9-х классах проводится в соответствии с локальным 
актом ОО, по утвержденному и размещенному на сайте ОО графику в период с 03.04.2023 по 
19.05.2023 без прекращения образовательной деятельности в форме педагогического наблюдения, 
тестирования контрольных и диагностических работ по учебным предметам (учебным курсам, 
учебным модулям) учебного плана, а также графиков ВПР на 2022/23 учебный год 
3.3. Организация внеурочной деятельности  
 
Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО организуется по основным направлениям 
развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 
процесса. Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 
отличных от урочной системы обучения, таких как консультации, факультативные занятия, 
экскурсии, конкурсы. 
 

Организация внеурочной деятельности в 6 классе. 
 

Объём часов ВД* Количество программ / 
планов ВД* 

Охват 
обучающихся 

Преимущественные 
формы организации 

ВД* 

При
меча
ния*

* 
Всего В 

рамках 
регуляр

ных 
заняти

й 

В 
рамках 

нерегуля
рных 

занятий 

Всего В 
рамках 
регуля
рных 

заняти
й 

В 
рамках 
нерегу
лярных 
заняти

й 

Кол-во % В рамках 
регулярн

ых 
занятий 

В 
рамках 

нерегуля
рных 

занятий 

 

Духовно-нравственное направление 
47 17 30 3 1 2 1 100 секция Акции 

 
- 

Социальное направление 
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40 - 40 2 - 2 1 100 - Беседы 
Час 

открове
ния 

 

Спортивно-оздоровительное направление 
50 - 50 2 - 2 1 100 - Соревно

вания 
Эстафет

ы 
Игры 

 

Общекультурное направление 
94 34 60 3 1 2 1 100 кружок Утренни

ки 
КВН 

Концерт
ы 

- 

Общеинтеллектуальное направление 
84 51 33 3 2 1 1 100 Кружок, 

Секция  
Предмет

ные 
недели 

Библиот
ечные 
уроки 

Виктори
ны 

- 

 
*ВД – сокращенное наименование внеурочной деятельности. 
**Примечания: В данном разделе указываются программы / модули внеурочной деятельности, 

обеспечивающие активное вовлечение обучающихся в социальные и культурные практики: 
наименование программы / модуля, форма организации, автор-разработчик, должность. 

 
 

Организация внеурочной деятельности в 7 классе. 
 

Объём часов ВД* Количество программ / 
планов ВД* 

Охват 
обучающихся 

Преимущественные 
формы 

организации ВД* 

Прим
ечани
я** 

Всего В 
рамках 
регуляр

ных 
занятий 

В 
рамках 
нерегу
лярных 
заняти

й 

Всего В 
рамках 
регуляр

ных 
занятий 

В 
рамках 

нерегуля
рных 

занятий 

Кол-во % В рамках 
регулярн

ых 
занятий 

В 
рамках 
нерегу
лярных 
заняти

й 

 

Духовно-нравственное направление 
64 34 30 2 1 1 3 100 секция Акции 

 
- 

Социальное направление 
47 17 30 2 1 1 3 100 секция Беседы 

Диспут
ы 

Кругл
ый 

стол 

- 

Спортивно-оздоровительное направление 
84 34 50 3 1 2 3 100 секция Соревн

ования 
- 
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Турнир
ы 

Спорти
вные 
игры 

Общекультурное направление 
64 34 30 2 1 1 3 100 кружок Праздн

ики 
Конкур

сы 
Выстав

ки 
 

- 

Общеинтеллектуальное направление 
67 17 50 3 1 2 3 100 секция Виктор

ины 
Читате
льские 
конфер
енции 
Литера
турные 
гостин

ые 

- 

 
*ВД – сокращенное наименование внеурочной деятельности. 
**Примечания: В данном разделе указываются программы / модули внеурочной деятельности, 

обеспечивающие активное вовлечение обучающихся в социальные и культурные практики: 
наименование программы / модуля, форма организации, автор-разработчик, должность. 

 
Организация внеурочной деятельности в 8 классе. 

 
Объём часов ВД* Количество программ / 

планов ВД* 
Охват 

обучающихся 
Преимущественные 
формы организации 

ВД* 

Прим
ечани
я** 

Всего В 
рамка

х 
регул
ярных 
занят

ий 

В 
рамках 
нерегу
лярных 
заняти

й 

Всего В 
рамках 
регуляр

ных 
занятий 

В рамках 
нерегуляр

ных 
занятий 

Кол-во % В рамках 
регулярн

ых 
занятий 

В рамках 
нерегуляр

ных 
занятий 

 

Духовно-нравственное направление 
35 - 35 2 - 2 2 100 - Акции 

Уроки 
мужества 

 

Социальное направление 
62 17 45 2 1 1 2 100 секция Дискусси

и 
Беседы 

Субботни
ки 

- 

Спортивно-оздоровительное направление 
74 34 40 2 1 1 2 100 секция Спортивн

ые игры 
Турниры 

- 
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Соревнов
ания 

Эстафеты 
 

Общекультурное направление 
89 34 55 3 1 2 2 100 кружок Праздник

и 
Концерты 
Выставки 
Спектакл

и 
 

- 

Общеинтеллектуальное направление 
63 17 46 3 1 2 2 100 секция Демонстр

ации 
Диспуты 
Аукцион
ы знаний 
 

- 

 
*ВД – сокращенное наименование внеурочной деятельности. 
**Примечания: В данном разделе указываются программы / модули внеурочной деятельности, 

обеспечивающие активное вовлечение обучающихся в социальные и культурные практики: 
наименование программы / модуля, форма организации, автор-разработчик, должность. 

 
 

Организация внеурочной деятельности в 9 классе. 
Объём часов ВД* Количество программ / 

планов ВД* 
Охват 

обучающихся 
Преимущественные 
формы организации 

ВД* 

При
меча
ния*

* 
Всего В 

рамках 
регуляр

ных 
занятий 

В 
рамках 

нерегуля
рных 

занятий 

Всего В 
рамках 
регуляр

ных 
занятий 

В 
рамках 
нерегу
лярных 
заняти

й 

Кол-во % В рамках 
регулярны
х занятий 

В 
рамках 

нерегуля
рных 

занятий 

 

Духовно-нравственное направление 
60 - 60 2 - 2 5 100 - Акции 

Экскурс
ии 

Уроки 
мужеств

а 

 

Социальное направление 
50 - 50 2 - 2 5 100 - Дискусс

ии 
Беседы 

Диспуты 
Акции 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 
60 - 60 2 - 2 5 100 - Эстафет

ы 
Соревно

вания 
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Турнир
ы 
 

Общекультурное направление 
70 - 70 3 - 3 5 100 - Праздни

ки 
Концерт

ы 
Выставк

и 
 

 

Общеинтеллектуальное направление 
80 - 80 4 - 4 5 100 - Конкурс

ы 
Виктори

ны 
Предмет

ные 
недели 

 

 
*ВД – сокращенное наименование внеурочной деятельности. 
**Примечания: В данном разделе указываются программы / модули внеурочной деятельности, 

обеспечивающие активное вовлечение обучающихся в социальные и культурные практики: 
наименование программы / модуля, форма организации, автор-разработчик, должность. 

 
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Цель развития системы образования МБОУ «Краснооктябрьская СШ» - системно 
организованное движение к новому качеству развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей лидерские позиции образования. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная 
образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-
педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и иных) прежде всего 
через занятия определенными деятельностями: 

- совместной распределенной учебной деятельностьюв личностно ориентированных 
формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - контроля, 
оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельностью,ориентированной на получение 
социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельностьюв ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное 
на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельностью управлениясистемными объектами (техническими объектами, группами 
людьми); 

- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 
направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной деятельностью,направленной на построение образа себя и 
самоизменение; 

- трудовой деятельностью,направленной на пробу и поиск подростком себя в сфере 
современных профессий и рынка труда. 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования. 

Для реализации ООП основного общего образования в образовательном учреждении 
имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 
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Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного 
общего образования: 

• реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных 
организационно-учебных формах (уроки, занятия, тренинги, проекты, и пр.), с постепенным 
расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

• организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 
место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 
возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники;

№ 
п
/
п 

Специалисты Функции Количество 
специалистов 

в основной 
школе 

1. Учитель- 

предметник 
отвечает за воспитание, обучение и организацию 
условий для успешного продвижения 
обучающихся в рамках образовательного 
процесса; 

10 

2. психолог помогает учителям-предметникам выявлять 
условия, необходимые для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

1 

3. Педагог- 
библиотекарь 

обеспечивает интеллектуальный и физический 
доступ к информации, участвует в процессе 
воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности уч-ся путем 
обучения поиску, анализу, оценке и обработке 
информации 

1 

4. Педагог 
дополнительного 
образования 

обеспечивает реализацию вариативной части 
ООП ООО 

1 

5. Административный 

персонал 
обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу 

3 
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• создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 
подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно 
учитель, психолог. 

• Все педагоги,  работающие в основной школе,  прошли курсы повышения 
квалификации учителей по теме «Профессиональная компетентность учителя в условиях 
реализации ФГОС» 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

ООП основного общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные 
особенности подросткового возраста и обеспечивать достижение образовательных 
результатов основной школы через два ее последовательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы — образовательный переход из младшего школьного возраста в 
подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и 
младшими школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить 
проблему подросткового негативизма в его школьных проявлениях 
(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 
как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 
изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 
классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 
новых условиях с другой позиции - учителя, а также выстроить пробно-поисковые 
действия по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной 
образовательной траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в 
позиции «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, 
помочь ему занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 
возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 
подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами 
определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в 
учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия 
выбора образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) 
обучающихся; 

- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и 
учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с 
культурными текстами, 

                в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 
другой области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы — этап самоопределения и индивидуализации. 
На данном этапе образования ООП основного общего образования содержание 

обеспечивает: 
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты)            с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 
уровня и характера самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей обучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 
предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
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социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и самовыражения 
в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, 
проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 
образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 
психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы. 
Образовательная среда - целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая определяется теми конкретными задачами,которые школа ставит и реально 
решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи 
решаются(к средствам относятся выбираемые школой учебный план, учебные программы, 
расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия 
педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, 
организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление 
классов и коридоров и т.п.);содержательно оценивается по тому эффекту в 
личностном(самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), 
социальном(компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), 
интеллектуальном развитии детей,которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды нашего учебного 
заведения являются: полноценное развитие способностей обучающихся; формирование у них 
побуждающих к деятельности мотивов; обеспечение инициативы детей самим включаться в ту 
или иную деятельность и проявлять собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 
(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа руководствуется 
возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает результативность 
образования с учетом этих факторов: 

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в 
том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

• использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 
способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

• использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 
ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию. При выборе применяемых 
образовательных технологий необходимо учитывать, что все технологии, используемые в 
школьном образовании, должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся 
и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени образования к 
другой. 

 
Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 
основной ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 
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реализации ООП ООО является их адекватность: 
• возрастным особенностям детей основной ступени образования; 
• определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного 
процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в 
данном элементе. Средства ИКТ используются также в компенсирующей и коррекционной 
образовательной деятельности, позволяя учащимся, не справляющимся с освоением материала 
использовать средства ИКТ как вспомогательные инструменты работы. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 
деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 
обучающихся. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит 
повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 
проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития 
детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы 

 

Психологическое сопровождение формирования универсальных учебных 
действий 

пп/п Мероприятия Сроки Участники 
1 Создание условий для 

успешной учебной 
деятельности каждого 
школьника, повышение 
качества обучения: лекции, 
семинары, круглые столы, 
дискуссии, индивидуальные 
консультации 

В течение 
года 

Администрация, 

педагоги 

Психологическое сопровождение профильного обучения 
2 Создание условий для 

успешной учебной 
деятельности и социализации 
обучающихся школы 

Сентябрь, 
май 

Обучающиеся 
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 Проведение диагностики  и 
мониторинга мотивации к 
обучению 

  

Психологическое сопровождение формирования социальной и коммуникативной 
компетентности участников образовательного процесса 

3 Создание условий для 
успешной учебной 
деятельности и 
социализации обучающихся 
школы:  

лекции, дискуссии, тренинги, 
индивидуальные 
консультации 

В течение 
года 

Педагоги, 
обучающиеся 

Психологическое сопровождение формирования родительской компетентности 
4 Создание условий для 

успешной социализации 
обучающихся школы: 

разработка и внедрение 
программ психолого-
педагогического 
сопровождения на 
поддержку 

семейного воспитания. 

В течение 
года 

Родители, обучающиеся 

Психологическое сопровождение формирования толерантности участников 
образовательного процесса 

5 Разработка и внедрение 
программ психолого-
педагогического 
сопровождения, 
обеспечивающих развитие 
компетентностей 
социального и 
межкультурного 
взаимодействияобучающих
ся 

В течение 
года 

Педагоги, 
обучающиеся 

Психолого-педагогическое сопровождение деятельности учителя в рамках 
реализации ФГОС ООО 

6 Тренинги личностного 
роста, профилактика 
эмоционального 
«выгорания», 
индивидуальные 
консультации 

В течение 
года 

Педагоги 

 

Психологическое сопровождение профориентации школьников и формирования 
временной перспективы старшеклассников 
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Финансово-экономическое обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

 

• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 
достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 
стимулирующую части. 

 

               Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Образовательное учреждение, реализующее ООП ООО, располагает материальной и 
технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 
обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 
установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; проектной и исследовательской 
деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; индивидуальной 
работы; демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 
доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс должен имеет 
доступ по расписанию в следующие помещения: 

• учебные классы и кабинеты; 
• кабинет информатики и ИКТ; 
• библиотека; 
• спортивный зал, открытая спортивная площадка. 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественно-научных экспериментов с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

7 Психолого-педагогическое 
сопровождение 
профориентации 
подростков и 
старшеклассников, участие 
в конкурсе «Мир в радуге 
профессий» 

В течение 
года 

Родители, обучающиеся, 
педагоги 

                 Создание условий для успешной социализации обучающихся школы 
8 Создание и реализация 

проекта «Щкольная служба 
примирения» 

Сентябрь Родители, 
обучающиеся,педагоги 
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математических и естественно-научных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 
традиционного измерений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх; 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 
- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 
- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

                Информационно - методические условия реализации ООП. 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 
информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 
(дисциплинам).  

Учебно-методическое обеспечение. 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 
курсов, дисциплин и т. п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 
методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 
материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 
состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на 
постоянной основе, дополнительный состав - по усмотрению учителя и учащихся. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научнопопулярные 
издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Учебно-дидактическое обеспечение. 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 
различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности 
подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и 
между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и 
конкретных детей. 

Необходимо выделить ряд требований (условий), которые необходимо соблюдать, чтобы 
работа учителей по разработке необходимых УДМ достигла тех целей образования, которые 
ставит перед педагогами ООП ООО. 

Учебно-дидактические материалы учителей должны, прежде всего, быть адресованы к 
действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут 
учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть 
представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного 
процесса педагогам необходимо удерживать два вида заданий: 

• задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 
• задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов. 
Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ  должны стать средством поддержки детского 

действия - это существенно отличает деятельностный подход от традиционного. 
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1) Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного 
процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного 
(рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного; 

2) УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. Они 
должны, прежде всего, пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников. 

3) Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах 
удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. Ресурс - это все те материалы, 
которые могут быть явлены в пробе построения средства- превращения ресурса в средство. 

4) В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направлена 
на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в 
образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и 
время готовности учащихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих 
результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы должны быть 
подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и 
проблемы в процессе обучения. 

Информационное обеспечение. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в 
образовательном учреждении сформирована информационная среда (ИС) 
образовательного учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность 
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 
продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 
также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 
основной образовательной программы основного общего образования и эффективную 
образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 
деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 
информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 
деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга 
здоровьяобучающихся; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 
отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 
информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 
информационно-образовательным ресурсам; 

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 
сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности; 
- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 
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индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в 
том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 
различных элементах образовательного процесса и процесса управления школой, не находящиеся 
постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в 
любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, 
распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических 
материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной 
поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудиовидео фиксацию хода 
образовательного процесса. 

Меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного назначения, как 
помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной 
средой, он становится центром информационной культуры и информационных сервисов школы 
(наряду с библиотекой - медиатекой), центром формирования ИКТ - компетентности участников 
образовательного процесса. 

Мониторинг и показатели внешней оценки качества реализации 
основной образовательной программы ступени школьного образования 
- как ориентиры для проектирования. 

В ходе реализации ООП проводится мониторинг состояния отдельных положений 
программы с целью ее управления. Оценки подлежат: сама ООП основного общего образования; 
деятельность педагогов, индивидуальный прогресс и достижения учащихся; условий (ресурсов) 
ООП. Для такой оценки могу использоваться определенный набор показателей и индикаторов. 

 Правовое обеспечение реализации ООП 
 
Образовательное учреждение строит свою деятельность на основе нормативно-правовой 

документации, самостоятельно разработанной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», 
«образовательное учреждение является юридическим лицом», т.е. субъектом гражданского 
права. Поэтому деятельность школы, взаимоотношения участников образовательного процесса 
четко регламентируются документами, создающими основу нормативно-правовой 
инфраструктуры учреждения. 

Нормативно-правовая база школы состоит из организационно-правовых документов и 
распорядительных документов. Распорядительными документами являются приказы, 
положения, инструкции и правила. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 
основной образовательной программы основного общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 
 

Условия 
Что необходимо изменять 

кадровые 
Рост числа педагогов с первой и высшей категорией 

Повышение эффективности работы школьных методических объединений 

Мотивация творческого и профессионального роста педагогов, 
стимулировать  их участие в инновационной деятельности. 

психолого-
педагогические - 

финансовые 
Ежемесячное стимулирование педагогических работников за высокую 
результативность  работы 

материально-
технические Оснащение кабинетов   учебно-лабораторным оборудованием 

Оборудование отдельных помещений для занятий внеурочной 
деятельностью. 

учебно-методическое и 
информационное 
обеспечения 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, ЭОР и ЦОР, приобретение 
учебников с электронным приложением. 

Обновление методической и учебной литературы соответствующей 
ФГОС.  

 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению 

целевых ориентиров. 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 
 
 

Управленческие 
шаги 

 
Задачи 

 
Результат 

Ответственные 

Планирование 
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1. Анализ системы 
условий 
существующих в 
школе 

Определение исходного уровня. 
 
Определение параметров для 
необходимых изменений. 
 
 

Создание условий 
реализации основной 
образовательной 
программы в 
соответствии с 
требованиями Стандарта 
 
 

Админист 
рация школы 

2. Составление 
сетевого графика 
(дорожной карты) 
по созданию 
Системы условий 

Наметить конкретные 
срокииответственных лиц за         
создание необходимых      условий 
реализацииООП ООО 

Созданиеусловий 
реализацииосновной 
образовательной 
программы 
всоответствиис 
требованиями Стандарта 

Админист 
рация школы 

 
Организация 
1.Создание 
организационной 
структуры по 
контролю заходом 
изменения системы 
условийреализации 
ООП НОО. 

1.Распределение 
полномочийврабочей 
группепомониторингу создания  
системы условий. 

Эффективный контроль за 
ходом создания условий 
реализации основной 
образовательной 
программы в соответствии 
с требованиями Стандарта 

Директор 
школы 

2. Отработка 
механизмов 
взаимодействия 
между участниками 
образовательного 
процесса. 

1.Созданиеконкретных механизмов 
взаимодействия,обратнойсвязимежду 
участниками образовательного 
процесса. 

Создание комфортной 
среды вшколе, как для 
учащихся,так и педагогов. 

Админист 
рация школы 

3. Проведение 
различногоуровня 
совещаний, 
собранийпо 
реализацииданной 
программы. 

1. Учёт мнения всех участников 
образовательного процесса. 
 
2. Обеспечение доступности и 
открытости, привлекательности 
школы. 

Достижение высокого 
качестваобразования, 
предоставляемыхуслуг. 

Админист 
рация школы 

4. Разработка 
системы мотивации 
и стимулирования 
педагогов, 
показывающих 
высокоекачество 
знаний,добившихся 
полной 
реализацииООП 
НОО 

1. Создание благоприятной 
мотивационнойсреды для 
реализации образовательной 
программы 

Профессиональный и 
творческийрост педагогов 
иучащихся. 

Админист 
рация школы 

 
Контроль 

Управленческие 
шаги 

 
Задачи 

 
Результат 

Ответственные 
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1. Выполнение 
сетевого графика 
по созданию 
системы условий 
через чёткое 
распределение 
обязанностей по 
контролю между 
участниками 
рабочей группы. 

Создание эффективной системы 
контроля 

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных требований 
по созданию системы 
условий реализации ООП 
ООО. 

Рабочая 
группа по 
введению 
ФГОС. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий реализации ООП ООО 

При планировании деятельности образовательной организации по 
формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО, использована 
технология построения дорожнойкарты. Дорожная карта–это вид управленческого 
планирования, подробный сценарий реализации основных направлений формирования 
системы условий реализации ООП ООО. Дорожная карта (сетевой график) увязывает 
между собой видение, стратегию и план развития системы условий, определяет во 
времени основные шаги этого процесса в образовательной организации. 
Направление 
мероприятий 

 
Мероприятия 

Сроки 
реализации 

I.Нормативное обеспечение введения Стандарта 
1. Обеспечение соответствия структуры и содержанияООП ОООи 
вносимых в нее изменений. 

Регулярно 

2. Утверждение изменений в ООП ООО. По факту 
3. Обеспечение соответствия нормативной базы МБОУ 
«Краснооктябрьская СШ» требованиям Стандарта 

Регулярно 

4. Анализ рабочих программ по учебным предметами курсам внеурочной 
деятельности, календарно-тематического планирования. 

Август-
сентябрь 

II. Финансовое обеспечение введения Стандарта 
1. Совершенствование системы стимулирования работников 
образовательного учреждения и оценки качества их труда. 

По факту 

2. Составление плана финансово-хозяйственной деятельности, внесение в 
него изменений. 

Ежегодно 

III. Кадровое обеспечение введения Стандарта 
1.Анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических 
работников в условиях реализации ФГОС. 

Апрель -май 

2. Создание системы непрерывного профессионального развития и 
повышения квалификации педагогических работников 

На период 
действия 
программы 3. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. 
Август -
сентябрь 

4. Повышение квалификации педагогическими работниками МБОУ 
«Краснооктябрьская СШ» 

По факту 

5. Использование различных форм повышения квалификации через 
стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-
классах рофессиональных конкурсах, создание и публикацию 

Регулярно 

6. Организация методической поддержки, оперативных консультаций по 
вопросам реализации ФГОС 

В течение года 

7. Анализ эффективности деятельности методического объединения 
учителей  

Апрель -май 
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8. Изучение деятельности учителей по использованию различных форм 
диагностики и оценивания учебных достижений учащихся. 

В течение года 

IV. Психолого-педагогическое обеспечение Стандарта  

1. Создание единой психолого-педагогической службы школы для 
обеспечения эффективного психолого-педагогическое сопровождения всех 
участников образовательного процесса. 

В течение года 

2. Изучение эффективности диагностических процедур. В течение года 

3. Создание системы оценки качества образования, системы 
мониторинговых исследований качества образования. 

В течение года 

V Материально-техническое обеспечение введения Стандарта 
1. Совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 
комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 
соответствиис требованиями СанПиН. 

Регулярно 

2. Оснащение всех кабинетов интерактивным и учебно-лабораторным 
оборудованием. 

По 
возможности 

3. Оборудование отдельных помещений для занятий внеурочной 
деятельностью 

По 
возможности 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников МБОУ «Краснооктябрьская 
СШ» 

Регулярно 

V. Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО  

Разработка методических рекомендаций для педагогов: 
- по порядку разработки рабочих программ учебных предметов (курсов), в 
т.ч. курсов внеурочной деятельности; 
- по порядку организации и реализации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
- по технологиям оценивания планируемых результатов освоения 
обучающимися ООП СОО; 

В течение года 

Обеспечение широкого постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы. 

Регулярно 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 
ЦОР, приобретение учебников с электронным приложением. 

Ежегодно 

Приобретение методической и учебной литературы соответствующей 
ФГОС 

Ежегодно 

Развитие информационной образовательной среды Ежегодно 

  
Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО 

 
Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО в МБОУ «Краснооктябрьская СШ» 
предусматривает: 
 
- анализ имеющихся в учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной 
программы начального общего образования; 
- установление степени соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и задачам основной 
образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательных отношений; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 
-анализ эффективности реализации сетевого графика (дорожной карты) для создания необходимой 

системы условий введения ФГОС ООО; 
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- определение путей совершенствования имеющихся условий. Реализация указанных задач 
осуществляется в ходе внутришкольного контроля групп условий (кадровых, материально-
технических, информационно-методических). 

Реализация обозначенной системы контроля должна обеспечить основу для реализации 
основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта, достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО и, как следствие, повышения качества 
общего образования. 
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