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Общие положения

Образовательная программа основного общего образования МБОУ ООШ № 3
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к
структуре основной образовательной программы, и на основе примерной основной
образовательной программы основного общего образования - 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.

Программа разработана с учётом типа и вида образовательного учреждения, а
также образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса. Основная образовательная программа МБОУ ООШ №3 является
программой Развития школы.

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
ООШ №3 в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы основного общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности
народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.

Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
— планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы основного общего образования;
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего

образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:

— программу развития универсальных учебных действий на ступени
основного общего образования, включающую формирование компетенций
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;

— программы отдельных учебных предметов, курсов;
— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное



развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная
ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
экологической культуры;

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы.

Организационный раздел включает:
— учебный план основного общего образования как один из основных

механизмов реализации основной образовательной программы;
— систему условий реализации основной образовательной программы в

соответствии с требованиями Стандарта.
МБОУ ООШ №3, реализующая основную образовательную программу

основного общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и
их родителей (законных представителей) как участников образовательного
процесса:

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы основного общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного
учреждения;

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в МБОУ ООШ № 3.

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми
основной образовательной программы основного общего образования,
закрепляются в заключённом между ними и МБОУ ООШ №3 договоре
(Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования за конечные
результаты освоения основной образовательной программы.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная образовательная программа основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – основной
общеобразовательной школы №3  Красноармейского района Краснодарского края
(МБОУ ООШ №3) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования к
структуре основной образовательной программы (утверждён приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897)
на основе «Примерной основной общеобразовательной программы
образовательного учреждения» .

Программа разработана членами управляющего совета и членами рабочей
группы по введению ФГОС ООО МБОУ ООШ № 3.

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

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени основного общего
образования. Программа 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.

Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:

– 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.

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.

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

Программа соответствует основным принципам государственной политики
РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об
образовании”. Это:

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

– единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных



культурных традиций и особенностей в условиях многонационального
государства;

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной
образовательной программы основного общего образования предусматривает

решение следующих основных задач:
– обеспечение соответствия основной образовательной программы

требованиям Стандарта;
– обеспечение преемственности начального общего, основного общего,

среднего (полного) 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-инвалидами и 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 ее 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 партнерами;

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности. В том числе социальной
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной среды, школьного уклада;



– включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды поселения, района для приобретения опыта
реального управления и действия;

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования,
центрами профессиональной работы;

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:

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

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

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

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

– 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.

– опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа:
· технологию продуктивного чтения;
· проблемно-диалогическую технологию;
· технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов);
· технологии проектной и исследовательской деятельности;
· ИКТ-технологии.



Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:

– с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на
ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу

в организации учебного сотрудничества;
– с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет)

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их
переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования
учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от
самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению
жизненных планов во временной перспективе;

– с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;

– с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого
в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;

– с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической
фазой развития ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста
(11- 13 лет, 5- 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к
взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в
личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания -
представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с
моралью послушания, на нормы поведения взрослых.

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

– бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка
значительных субъективных трудностей и переживаний;

– стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;



– особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества»,
в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;

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

– обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное
формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений,
выработку принципов, моральное развитие личности;

– сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной
точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах
непослушания, сопротивления и протеста);

– изменением социальной ситуации развития – ростом информационных
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных
взаимодействий - объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение,
Интернет).

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств
личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка
развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье,
смены прежнего типа отношений на новый.

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы

основного общего образования (далее - планируемые результаты) представляют
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения
всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее - системой
оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной
стороны, и системы оценки - с другой.

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов -
личностных, метапредметных и предметных- устанавливает и описывает классы
учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают
обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на
итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию
выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся



овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для
данного учебного   предмета:   личностных,   регулятивных,   коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом,  и прежде всего с опорным учебным
материалом, служащим основой для последующего обучения.

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том
числе:

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей
и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных
алгоритмов и процедур;

– выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей  изучаемых  объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

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

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как
результата использования знака - символических средств и/или логических
операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным1;
требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или
выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования
новой информации, преобразования известной информации, представления её в
новой форме, переноса в иной контекст и т. П.;

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия
решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения
неполадок» и т. п.;

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный
результат;

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой,
объёмом,  форматом  (например,  сообщения,  комментария,  пояснения,  призыва,



инструкции, текста - описания или текста - рассуждения, формулировки и
обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного
суждения, аргументированного мнения и т. п.);

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие
обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работ;

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий,
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и
качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач
(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.
п.);

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме
на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях,
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-
смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.

Система планируемых результатов образовательного учреждения строится на
основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития
большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход
позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с
учётом зоны ближайшего развития ребёнка.

1.2.2. Структура планируемых результатов
В структуре планируемых результатов выделяются:



1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
основного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их
способностей1. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как
формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса,
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и
способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения
этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной

информации, а полученные результаты характеризуют эффективность
деятельности системы образования на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.

2) Планируемые  результаты  освоения  учебных  и  междисциплинарных
программ. Эти  результаты  приводятся  в  блоках «Выпускник  научится» и

«Выпускник получит возможность научиться к каждому разделу учебной
программы. Они описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических
задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела
программы.

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится»,
определяют достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора
данных результатов служат их значимость для решения основных задач
образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а
также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся -
как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся. В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на
опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для
успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены
подавляющим большинством обучающихся при условии специальной
целенаправленной работы учителя.

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговую оценку,  которая может осуществляться как в
ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в
конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации.
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону

ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового



уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание
опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только
отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике
преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического
характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут -

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику
роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка
достижения планируемых результатов данного блока, не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. Достижение
планируемых результатов этого блока может осуществляться в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при
определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает
тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется
использование таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.

В результате изучения всех без исключения предметов ступени основного
общего образования должны получить дальнейшее развитие личностные,
регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные
действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-
компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно



и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены
основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.
Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на
основе мысленного построения различных предположений и их последующей
проверки.

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы
научных понятий у выпускников будут заложены:

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы,
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный
опыт;

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред
и эпох.

На ступени основного общего образования на всех предметах будет
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления
своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в
том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и



общества, создании образа «потребного будущего».
Обучающиеся  усовершенствуют технику чтения и приобретут  устойчивый
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык
рефлексивного чтения. Обучающиеся овладеют различными видами и типами
чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным;
выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и
самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения
художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию
чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы

В сфере   развития личностных   универсальных   учебных   действий
приоритетное внимание уделяется формированию:

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

– основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание);

– готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления
профильного образования.

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

– целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и
видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и
избирательности интересов;

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

– организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных
возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, программы
формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-
исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы
экологического образования; программы дополнительного образования;

– целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке
труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными
профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика;

– приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей,
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной
деятельности.
     - сформированность функциональной грамотности, предполагающей
умение формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных



ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм
морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина».

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:

• историко-географический образ, включая представление о территории и
границах России, её географических особенностях; знание основных исторических
событий развития государственности и общества; знание истории и географии
края, его достижений и культурных традиций;

• образ социально-политического устройства — представление о
государственной организации России, знание государственной символики (герб,
флаг, гимн), знание государственных праздников;

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных
отношений;

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,
понимание конвенционального характера морали;

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил
поведения в чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут
сформированы:

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять
им;

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут

сформированы:



• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и
молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных
мероприятиях);

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной
жизни, прав и обязанностей обучающегося;

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий;

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей
функции познавательного мотива;

• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к

учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в

поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на
их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

1.2.4 Метапредметные результаты
Метапредметные результаты, включают освоенные

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные,коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких
как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется
овладение обучающимися основами читательской компетенции,
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной
деятельности. В основной школе на всех предметах будет
продолжена работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего



актуального и перспективного круга чтения, в том числе
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У
выпускников будет сформирована потребность в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, создании образа
«потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся
усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки
работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в
них информацию, в том числе:

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

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять
смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов)
и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм,
опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы
учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том
числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к
поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в
ходе разработки основной образовательной программы основного
общего образования образовательной организации в зависимости от
материально- технического оснащения, кадрового потенциала,
используемых методов работы и образовательных технологий.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы
универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные,
коммуникативные.

Регулятивные УУД
• Умение самостоятельно определять цели обучения,

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности. Обучающийся сможет:

· анализировать существующие и планировать будущие



образовательные результаты;
· идентифицировать собственные проблемы и определять

главную проблему;
· выдвигать версии решения проблемы, формулировать

гипотезы, предвосхищать конечный результат;
· ставить цель деятельности на основе определенной

проблемы и существующих возможностей;
· формулировать учебные задачи как шаги достижения

поставленной цели деятельности;
· обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками

на ценности, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов.

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:

· определять необходимые действие(я) в соответствии с
учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их
выполнения;

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

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

· выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее
(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и
предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);

· выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно
искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

· составлять план решения проблемы (выполнения проекта,
проведения исследования);

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

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

· планировать и корректировать свою индивидуальную
образовательную траекторию.

• Умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои



действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся
сможет:

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

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

· отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках
предложенных условий и требований;

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

· находить достаточные средства для выполнения учебных
действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии
планируемого результата;

· работая по своему плану, вносить коррективы в текущую
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;

· устанавливать связь между полученными характеристиками
продукта и характеристиками процесса деятельности и по
завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

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

• умение оценивать правильность выполнения учебной
задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся
сможет:

· определять критерии правильности (корректности)
выполнения учебной задачи;

· анализировать и обосновывать применение
соответствующего инструментария для выполнения учебной
задачи;

· свободно пользоваться выработанными критериями оценки
и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая
результат и способы действий;

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

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

· фиксировать и анализировать динамику собственных
образовательных результатов.

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и



познавательной. Обучающийся сможет:
· наблюдать и анализировать собственную учебную и

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся
в процессе взаимопроверки;

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

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

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

· ретроспективно определять, какие действия по решению
учебной задачи или параметры этих действий привели к получению
имеющегося продукта учебной деятельности;

· демонстрировать приемы регуляции
психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения
эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),
эффекта активизации (повышения психофизиологической
реактивности).

Познавательные УУД
• Умение определять понятия, создавать обобщения,

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы. Обучающийся сможет:

· подбирать слова, соподчиненные ключевому слову,
определяющие его признаки и свойства;

· выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого
слова и соподчиненных ему слов;

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

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

· выделять явление из общего ряда других явлений;
· определять обстоятельства, которые предшествовали

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств
выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;

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

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

· излагать полученную информацию, интерпретируя ее в



контексте решаемой задачи;
· самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся

в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации;

· вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на
него источником;

· объяснять явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе познавательной и исследовательской
деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с
заданной точки зрения);

· выявлять и называть причины события, явления, в том
числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные
последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;

· делать вывод на основе критического анализа разных точек
зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или
самостоятельно полученными данными.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач. Обучающийся сможет:

· обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
· определять логические связи между предметами и/или

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков
в схеме;

· создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
· строить модель/схему на основе условий задачи и/или

способа ее решения;
· создавать вербальные, вещественные и информационные

модели с выделением существенных характеристик объекта для
определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;

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

· переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления
в текстовое, и наоборот;

· строить схему, алгоритм действия, исправлять или
восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе
имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

· строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
· анализировать/рефлексировать опыт разработки и

реализации учебного проекта, исследования (теоретического,
эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.



• Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
· находить в тексте требуемую информацию (в

соответствии с целями своей деятельности);
· ориентироваться в содержании текста, понимать

целостный смысл текста, структурировать текст;
· устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий,

явлений, процессов;
· резюмировать главную идею текста;
· преобразовывать текст, «переводя» его в другую

модальность, интерпретировать текст (художественный и
нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);

· критически оценивать содержание и форму текста.
• Формирование и развитие экологического мышления,
умение применять его в познавательной, коммуникативной,
социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
· определять свое отношение к природной среде;
· анализировать влияние экологических факторов на среду
обитания живых организмов;
· проводить причинный и вероятностный анализ

экологических ситуаций;
· прогнозировать изменения ситуации при смене действия
одного фактора на действие другого фактора;
· распространять экологические знания и участвовать в
практических делах по защите окружающей среды;
· выражать свое отношение к природе через рисунки,
сочинения, модели, проектные работы.
• Развитие мотивации к овладению культурой

активного использования словарей и других поисковых
систем. Обучающийся сможет:
· определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
· осуществлять взаимодействие с электронными

поисковыми системами, словарями;
· формировать множественную выборку из

поисковых источников для объективизации результатов
поиска;
· соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

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

- определять возможные роли в совместной деятельности;



- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

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

- строить позитивные отношения в процессе учебной и
познавательной деятельности;

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку
зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы,
перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных
замен);

- критически относиться к собственному мнению, с
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно
таково) и корректировать его;

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в

соответствии с поставленной перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с
другом и т. д.);

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,
обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника
задачи, формы или содержания диалога.

• Умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

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

· отбирать и использовать речевые средства в
процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в

малой группе и т. д.);
· представлять в устной или письменной форме

развернутый план собственной деятельности;
· соблюдать нормы публичной речи, регламент в

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной
задачей;

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

· принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником;
· создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с

использованием необходимых речевых средств;



· использовать вербальные средства (средства логической
связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;

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

· делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его.

• Формирование и развитие компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий
(далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

· целенаправленно искать и использовать информационные
ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с
помощью средств ИКТ;

· выбирать, строить и использовать адекватную
информационную модель для передачи своих мыслей средствами
естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;

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

· использовать компьютерные технологии (включая выбор
адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных
средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;

· использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
· создавать информационные ресурсы разного типа и для

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.

·  умение находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять
и описывать явления на основе полученной информации; анализировать и
интегрировать полученную информацию; формулировать проблему,
интерпретировать и оценивать ее; делать выводы; строить прогнозы;
предлагать пути решения»

1.2.5. Предметные результаты

1.2.5.1. Русский язык.
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;

• 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-публицистического 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:

• 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:

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 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;

• 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.

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.



1.2.5.1.1.Родной язык (русский язык)
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

культурному наследию своего народа; формирование причастности к свершениям
и традициям своего народа, осознания исторической преемственности поколений,
своей ответственности за сохранение культуры народа;

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

изучение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах и закономерностях его функционирования;

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально- смысловых типов
и жанров.

1.2.5.2.1. Родной язык (родной русский язык) (обеспечивающий изучение
родного русского языка на уровне основного общего образования), предметные
результаты:

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

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

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного
языка;

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;

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

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;

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;

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.

Выпускник научится:
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и
информационной переработки текстов различных функциональных
разновидностей языка;

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной
и дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому
типу речи и функциональной разновидности языка;

- проводить лексический анализ слова;
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

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

- опознавать различные выразительные средства языка; - осознанно
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности;

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
позицию и аргументировать ееу привлекая сведения из жизненного и читательского
опыта.
1.2.5.2. Литература

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;

• 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 поколений 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).



1.2.5.2.1.Родная литература (русская)
«Родной язык и родная литература». 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
культурному наследию своего народа; формирование причастности к
свершениям и традициям своего народа, осознания исторической
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры
народа;

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

• изучение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,
о его уровнях и единицах и закономерностях его функционирования;

• освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров;

• значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;

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

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе

• изучения выдающихся произведении культуры своего народа, российской и
мировой культуры;

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

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

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



1.2.5.3. Иностранный язык.
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
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/родным 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:

• 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 английского 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 английского 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 английского
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);

– распространённые простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определённом

– 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 действительного

залога;
– глаголы в с формах страдательного залога;

–различные грамматические средства для выражения будущего времени;
–условные предложения реального характера;

– модальные глаголы.
Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с
союзами; цели; условия; определительными;

• распознавать в речи предложения с различными конструкциями;
• распознавать в речи условные предложения нереального характера;
• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога;
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.

1.2.5.4.История России. Всеобщая история
              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;

• 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 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 («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.;

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей
семьи, города, края в ХХ - начале XXI в.
1.2.5.5. Обществознание 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;

• 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.

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;

• 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 изменения
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;

• 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 который
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 политической информации.

Выпускник получит возможность научиться:

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

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

Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;

• распознавать и различать явления духовной культуры;

• описывать различные средства массовой информации;

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах
развития культуры из адаптированных источников различного типа;

• 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;

• 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.

1.2.5.6. География Источники
географической информации
Выпускник научится:

• использовать различные источники географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практико-ориентированных задач;

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;

• 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;

• 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;

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

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах



отдельных территорий;

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических
объектов;

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях
природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией.

Выпускник получит возможность научиться:

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов, происходящих в географической оболочке;

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах
происходящих глобальных изменений климата;

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.

Особенности географического положения России
Выпускник научится:

• различать принципы выделения государственной территории и
исключительной экономической зоны России и устанавливать соотношения между
ними;

• 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:

• 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.

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.

1.2.5.7. Математика. Алгебра. Геометрия. 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
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/наимень-шего 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;

• 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.
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, параллелограмм-мов,
трапеций, кругов и секторов;

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;

• 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 63

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».

1.2.5.8. 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;

• 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, детерминирован-ность,
возможность возникновения отказа при выполнении команды);

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями
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 учебы 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, достаточным для работы на базовом уровне с
различными программными системами и сервисами указанных типов; умению
описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей
терминологии.

Выпускник получит возможность:

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-
визуальными 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;

• 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.

1.2.5.9. Физика
Механические явления



Выпускник научится:

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость,
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача
давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание
тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое
движение;

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;

• приводить примеры практического использования физических знаний о



механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых
источников энергии; экологических последствий исследования космического
пространства;

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

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

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

Тепловые явления
Выпускник научится:

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение
объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая
сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение,
конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные
способы теплопередачи;

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

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

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых

тел;

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах,
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя
энергия,   температура,   удельная   теплоёмкость   вещества,   удельная   теплота



плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент
полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи
выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и
проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:

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

• приводить примеры практического использования физических знаний о
тепловых явлениях;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в
тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;

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

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

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:

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

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



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

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

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;

• приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля–Ленца и др.);

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

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

Квантовые явления
Выпускник научится:

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и
искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;



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

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

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;

• приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.

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

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

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
понимать принцип действия дозиметра;

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы
использования управляемого термоядерного синтеза

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, температура),
соотносить цвет звезды с её температурой;

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.5.10. Биология
Живые организмы
Выпускник научится:

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборами и инструментами;

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних
животных;

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;осознанно
соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к
объектам живой природы);

• 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

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.

1.2.5.11. Химия 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;

• 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;
• 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 системного
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;

• 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, оснóвных, 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
à

 оксид
à

 гидроксид
à

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.

1.2.5.12. Изобразительное искусство 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;

• 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: композицию,
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, 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 художественные 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
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.

1.2.5.13. Музыка
Музыка как видискусства
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.);
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 сети Интернет.

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.

1.2.5.14. Технология
Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Выпускник научится:

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования
объекта и осуществления выбранной технологии;

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы
разрабатываемых объектов;

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов.



Выпускник получит возможность научиться:

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации
различных технических объектов;

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов, имеющих инновационные элементы.

Технологии ведения дома
Кулинария

Выпускник научится:

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и
варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса,
птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие
требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую
последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и
правила безопасной работы.

Выпускник получит возможность научиться:

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей
организма;

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в
белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать
своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы
обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых
продуктов в домашних условиях;

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила
этикета за столом;

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать
влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной
сферы на окружающую среду и здоровье человека.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов



Выпускник научится:
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и
декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели
швейных изделий, пользуясь технологической документацией;
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.

Выпускник получит возможность научиться:

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с
использованием традиций народного костюма;

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и
исправлять дефекты швейных изделий;
• выполнять художественную отделку швейных изделий;

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных
народных промыслов;

• определять основные стили в одежде и современные направления моды.

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Выпускник научится:

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия,
сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы
выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия;
выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс;
контролировать ход и результаты выполнения проекта;

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять
проектные материалы; представлять проект к защите.

Выпускник получит возможность научиться:

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе
установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений,
планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся
ресурсов и условий;

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта,
давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Современное производство и профессиональное самоопределение



Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального
плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения
своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым
профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда.

Выпускник получит возможность научиться:

• планировать профессиональную карьеру;
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению
образования;

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для
предпринимательской деятельности.

1.2.5.15. Физическая культура
Знания о физической культуре
Выпускник научится:

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы
её организации в современном обществе;

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных
привычек;

• 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 спортивного
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;

• 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 туристических походов, обеспечивать их
оздоровительную направленность;

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур.

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:

• 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.

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности личности, общества и
государства Основы комплексной безопасности
Выпускник научится:

• 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 РСЧС1: 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; 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:

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением,
по защите учащихся 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:

• 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 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; объяснить 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.

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 основной
образовательной программы основного общего образования (далее – система
оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, направленный на обеспечение качества
образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений
обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности
образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями
аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки
состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.

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.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений



обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной
деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней

оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе
государственной) характеризуют уровень достижения предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования, необходимых для продолжения образования.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними
(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней
оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии
со структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых
программ.

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и
работников образования 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 аккредитация
образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также
мониторинговые исследования разного уровня.

При оценке состояния и тенденций развития систем 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 этой оценки
служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно
используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки,
аккредитации образовательных учреждений 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.
К компетенции образовательного учреждения относится:

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по
предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию
обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся;
2) адаптация  инструментария  для  итоговой  оценки  достижения  планируемых

результатов,  разработанного  на  федеральном  уровне, в  целях организации:
а) оценки   достижения   планируемых   результатов   в рамках текущего   и

тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного
мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию;

3) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой
оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или
междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением;

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой
диагностики;

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности



педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы
внутришкольного контроля.

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки
и оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в
образовательной программе образовательного учреждения. Используемый
образовательным учреждением инструментарий для стартовой диагностики и
итоговой оценки (пп. 2–5) приводится в Приложении к образовательной программе
образовательного учреждения.

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 включая
функциональную грамотность, ценностно-смысловые установки и моральные
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов
не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного
учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе
централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть
привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики
развития личности в детском и подростковом возрасте.

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.



В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности;

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования,
проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего
образования;

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако
любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного
учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в
соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна
проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться
исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.
Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных
результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных
достижений приводятся в отдельном пособии.

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
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:



• 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 рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального
проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как
правило, тематических) по всем предметам.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно
или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной
работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или
самоорганизации.

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные
(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее
целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными
образовательным учреждением:

а) программой формирования планируемых результатов освоения
междисциплинарных программ;
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности; в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; г) 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.

При этом обязательными 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.

• Наиболее адекватными формами оценки функциональной грамотности
служит письменная работа на межпредметной основе.

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/или 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.

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки
проекта, которые, как минимум, должны включать требования по следующим
рубрикам:

• организация проектной деятельности;

• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;



• критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности должны включать
положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и
руководителя проекта1; тема проекта должна быть утверждена (уровень
утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации проекта
разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательное
учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной
деятельности.

В разделе   о требованиях   к   содержанию   и   направленности   проекта

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности
должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также:

а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов,
которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты.

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть
любая из следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная   творческая   работа   (в   области   литературы,   музыки,

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и
др.; в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению
проекта для его защиты, в обязательном порядке 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 одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а)
исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода
выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных
источников. Для конструкторских 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: а) инициативности и
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к
выполняемой работе); в) 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. Индивидуальный проект
целесообразно оценивать по следующим критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем, проявляющаяся в 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 учебных действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий,
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в
соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся
знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей,
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.



4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,
аргументированно ответить на вопросы.

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки
всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной
записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и
повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени
самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление
и фиксация  в  ходе  защиты  того,  что  обучающийся  способен  выполнять
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются
основной задачей оценочной деятельности.

Содержательное описание каждого критерия
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный
Самосто- Работа в целом свидетельствует Работа в целом свидетельствует
ятельное о способности самостоятельно с о  способности  самостоятельно
приобре- опорой на помощь ставить проблему и  находить
тение руководителя ставить проблему пути её решения;
знаний  и и  находить  пути  её  решения; продемонстрировано свободное
решение продемонстрирована владение логическими
проблем способность приобретать новые операциями, навыками

знания  и/или  осваивать  новые критического мышления,
способы действий, достигать умение самостоятельно
более глубокого понимания мыслить; продемонстрирована
изученного способность на этой основе

приобретать новые знания
и/или осваивать новые способы
действий, достигать более
глубокого понимания
проблемы

Знание Продемонстрировано Продемонстрировано
предмета понимание содержания свободное владение предметом

выполненной работы. В работе проектной деятельности.
и  в  ответах  на  вопросы  по Ошибки отсутствуют
содержанию работы



отсутствуют грубые ошибки
Регуля- Продемонстрированы навыки Работа тщательно
тивные определения темы и спланирована и
действия планирования работы. последовательно реализована,

Работа  доведена  до  конца  и своевременно пройдены все
представлена комиссии; необходимые этапы

обсуждения и представления.

Комму- Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и
никация оформления проектной работы пояснена. Текст/сообщение

и   пояснительной   записки,   а хорошо структурированы. Все
также подготовки простой мысли выражены ясно,
презентации. Автор отвечает на логично, последовательно,
вопросы аргументированно.

Работа/сообщение  вызывает интерес.
96

Автор свободно отвечает на
вопросы

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). Сформированность предметных знаний и способов
действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 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 обучающихся
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 графу «Проектная деятельность» в
классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне
образования — аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется в
свободную строку.

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. При этом, как показывает теория и практика педагогических
измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3
баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка
«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному
баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней
соответствует получению 7–9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10–12
первичных баллов (отметка «отлично»).

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием
критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты
проектной деятельности (например, сформированность умений решать проблемы,
или умений работать с информацией, или отдельных коммуникативных
компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при обучении
навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании
детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных
критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное
описание.

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 в соответствии с
требованиями Стандарта 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.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону
недостижения.

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить следующие пять уровней.

Базовый уровень достижений – уровень, который 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. Достижению базового уровня соответствует отметка
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются
следующие два уровня, превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и
сформированностью интересов к данной предметной области.

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.

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже
базового, выделяются также два уровня:

• пониженный  уровень  достижений,  оценка  «неудовлетворительно»  (отметка
«2»);

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)



фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного
содержания предмета.

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
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.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии
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 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.

Данный подход применяется в ходе процедур оценивания: текущего,
промежуточного и итогового.

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями
необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах
знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые
обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого
определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни
достижений. Акцент внимания должен делаться не на ошибках, которые сделал
обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение
вперёд в освоении содержания образования.

Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов в  системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и
анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих

освоению систематических знаний, в том числе:

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных
алгоритмов и процедур;

• выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей изучаемых  объектов,

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,



технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.

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. В период введения Стандарта критерий
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50%
заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за
выполнение заданий базового уровня.

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных
достижений и портфель достижений как инструменты динамики
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 и образовательного
учреждения 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 обучающихся на бумажных или электронных носителях.

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения
могут служить:
педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или



поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать
навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности,
способствовать становлению избирательности познавательных интересов,
повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля
достижений при выборе направления профильного образования.
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает
опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок,
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в
широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль,
самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
интересующих его областях.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной
школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях,
различные творческие работы, поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования1 и
основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав
включаются работы, демонстрирующие динамику:
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней
оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля
достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и
при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без
согласия обучающегося не допускается.

1.3.6.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе
от основного к среднему (полному) 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).
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 образовательного учреждения на основе выводов,
сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по
каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
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.



II. 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 для разработки примерных программ учебных
предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе
определяет:

– цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных
подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи
содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;

– планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели
уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения
основной образовательной программы основного общего образования;

– ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и
формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные
занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;

– основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе,
описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и
внеурочную деятельность обучающихся;
–  условия развития УУД;

– преемственность программы развития универсальных учебных действий при
переходе от начального к основному общему образованию.

Целью программы развития универсальных учебных действий является
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 среднего образования.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом



возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка.
Универсальные учебные действия 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.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию
мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных
действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных
действий.

По мере формирования в начальных классах личностных действий обучающегося
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация)
функционирование и развитие универсальных учебных действий
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка,
что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.

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
универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения
учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов формирования
универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной
образовательной программы.

Технологии развития универсальных учебных действий

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования –
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в
процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается
переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе
обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной
жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению



представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием
обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность
задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.

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.

Решение задачи развития универсальных учебных действий 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).

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 в основной школе
может быть представлена такими ситуациями, как:

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать
умения по поиску оптимального решения);

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать
информацию для нахождения более простого способа её решения);



• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно
использовать следующие типы задач.

Личностные универсальные учебные действия:
– на личностное самоопределение;

– на развитие Я-концепции;

– на смыслообразование;
– на мотивацию;

– на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

– на учёт позиции партнёра;
– на организацию и осуществление сотрудничества;
– на передачу информации и отображению предметного содержания;
– тренинги коммуникативных навыков;
– ролевые игры;
–групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
–задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
– задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
– задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
– на планирование;
– на рефлексию;
– на ориентировку в ситуации;
– на прогнозирование;
– на целеполагание;
– на оценивание;
– на принятие решения;
– на самоконтроль;
– на коррекцию.

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых
учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их
выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и



предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут
служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.)
для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта
(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников
самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение
протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих
работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и
презентацию1.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий 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 в основной школе не является уделом отдельных предметов, а
становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной,
так и во внеурочной деятельности.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной
области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на
создание продукта, имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя
различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и
продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с
разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому,
приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе;

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих
видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности
подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду
деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть
следующие моменты:



– тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося и
совпадать с кругом интереса учителя;

– необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь
ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем
безукоризненно правильно;
– организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна
строиться на взаимоответственности учителя и обучающегося друг перед другом и
взаимопомощи;

– раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое
обучающемуся, 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.

Специфические черты (различия) проектной и учебно-
исследовательской деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская
деятельность

Проект направлен на получение В ходе исследования организуется
конкретного запланированного поиск в какой-то области,
результата — продукта, обладающего формулируются отдельные
определёнными свойствами и характеристики итогов работ.
необходимого для конкретного Отрицательный результат есть тоже



использования результат
Реализацию проектных работ Логика  построения исследовательской
предваряет представление о будущем деятельности  включает  формулировку
проекте, планирование процесса проблемы исследования, выдвижение
создания продукта и реализации этого гипотезы (для решения этой проблемы)
плана. Результат проекта должен быть и последующую экспериментальную
точно соотнесён со всеми или модельную проверку выдвинутых
характеристиками, предположений
сформулированными в его замысле

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение
придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на
конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта,
межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается
совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно,
что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные
сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом
изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится
действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно
помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и
обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой

последовательности, направленной на достижение поставленной цели – решение
конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего
конечного продукта.

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в
образовательном учреждении представлена по следующим основаниям:

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой),
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм
внедрения);

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы),
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального
многолетнего проекта;



• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации
обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и
пр.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую
обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего
учебного года. В ходе такой работы подросток – автор проекта –самостоятельно
или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать
и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных
навыков, которым должен овладеть школьник.

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда
и с личными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является
самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад,
увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил,
неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя
обратиться за помощью).

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую
организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность
ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей
партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:

• 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;

• адекватно реагировать на нужды других.

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной
демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При
правильной организации именно групповые формы учебной деятельности
помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению
одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность,



готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности
обучающиеся должны овладеть следующими действиями:

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности
будущей деятельности;

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ;

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного
продукта;

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц
для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие
форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-
исследовательская деятельность может приобретать разные формы.

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 обучающихся;

• 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 обучающихся;

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями,
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы,
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр,
публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и
образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с
УНИО других школ;

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных
мероприятий.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по
развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-
деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в
основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности
является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано
выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где
при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её
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,
мастерские, клубы, школьные научные общества;

• 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, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых
ресурсах Интернета для обсуждения.

Условия и средства формирования универсальных учебных действий

Учебное сотрудничество

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых
играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко
возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу,
осуществляют взаимоконтроль и т. д.

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние
сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу
основных составляющих организации совместного действия можно отнести:

• 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 собственного действия
относительно общей схемы деятельности.

Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и
между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.

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.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 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.

Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще
всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут
проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют
актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к
выполняемой деятельности.

Можно выделить три принципа 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: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т.
п.

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и
неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы
определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания;

• участники группы сами выбирают себе роли.

Во время работы 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. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на
этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью
учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе
отработки материала и контроля за процессом усвоения.

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:

1) обучающиеся, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале
каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями,
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на
ошибки, если они будут обнаружены;

2) обучающиеся поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые
знания и средства, которые имеются у каждого;

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,
составленными другими обучающимися. Они выполняют задания, советуясь друг с



другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам
заданий за помощью. После завершения выполнения заданий обучающиеся
возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны
показать её обучающимся, обсудить её и попросить исправить. Обучающиеся, в
свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность,
оригинальность и т. п.).

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы,
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания,
различные по трудности, уделят больше внимания слабым обучающимся.

Разновозрастное сотрудничество
Особое  место  в  развитии  коммуникативных  и  кооперативных  компетенций

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как
разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по
отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам).
Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам
предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль
учителя в 1–2 классах).

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в
позиции обучающегося в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного
учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной
мотивации в критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для
опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных
действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других)
выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их
осуществления.

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества,
кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную)
деятельность. 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. Здесь требуется способность обучающегося проявлять
инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать
недостающую информацию.

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили
сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению,
агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью,
учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью
проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.

Дискуссия

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной
форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со
своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. 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. Наиболее удобное время для этого –
основное звено школы (–8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии
учебного сотрудничества – переход к письменным формам ведения дискуссии.
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 научно-популярных
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, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной
возможности концентрации внимания детей на уроке.

Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут
выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы
тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так,
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;

• развивать навыки взаимодействия в группе;

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное
взаимодействие в тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои 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 проигрывание успешно отрабатываются
навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.

Общий приём доказательства

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.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: как результат и как процесс. 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.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в
ситуациях, когда:

• 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 (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен
владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических
приёмов мышления.
Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным
положением вещей, либо 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 доказательства в работе
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или
иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся
обобщённым умением доказывать.

Рефлексия

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.
Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его
отражение в той или иной форме.

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера
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?

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач:
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и
выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось
широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве
направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные
продукты.

В-третьих, это 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 (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей
добился? чему можно было научиться ещё?);
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих



способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных
предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций,
необходимых для решения познавательных задач).

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище»
(учебнике, справочнике, книге, у учителя);

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это
перевод учебной задачи в творческую).

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому
словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в
условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует
возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать
собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей
мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не
иначе?» – в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается
рефлексия. В конечном счёте 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.

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за
счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность,
раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения
друг к другу.



Педагогическое 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), демократический и либеральный
(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается
достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно
стиль общения с обучающимся лишь одна из составляющих педагогического стиля.

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.

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 на ступени начального общего образования, а с
другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на
ступени среднего (полного) общего образования, перехода 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.
На ступени основного общего образования у обучающихся на основе усвоения
научных понятий закладываются основы теоретического, формального и
рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе общих
посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент
научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь
(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также
другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые
начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на
отвлечённом, 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 обучающийся 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 возможности 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 обучающихся. Это
определило необходимость выделить в 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
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 обобщённые способы действий с учебным
материалом, позволяющие обучающимся 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
В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание учебных предметов,
курсов на ступени основного общего образования.
Учебные программы по 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;
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.
2.2.2.1. Русский язык

Русский язык – национальный язык русского народа и
государственный язык Российской Федерации, являющийся также
средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский
язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное
развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа.

Русский язык является основой развития мышления и средством
обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем



процессом обучения на уровне основного общего образования.
Изучение русского языка направлено на развитие и

совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой,
речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической
(языковедческой), а также культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями
и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях
общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям обучающихся основной школы.

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность
получать и использовать знания о языке как знаковой системе и
общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании;
общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об
основных нормах русского литературного языка; способность обогащать
свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых
явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими
словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории
народа, национально-культурной специфики русского языка, владение
нормами русского речевого этикета, культурой межнационального
общения.

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности,
которые во многом определяют достижения обучающихся практически
во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для
восприятия и понимания художественной литературы как искусства
слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных
языков.

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности,
которые во многом определяют достижения обучающихся практически
во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для
восприятия и понимания художественной литературы как искусства
слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных
языков.

Целью реализации основной образовательной программы
основного общего образования по предмету «Русский язык» (далее –
Программы) является усвоение содержания предмета «Русский язык» и
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.

Главными задачами реализации Программы являются:



· формирование у учащихся ценностного отношения к языку как
хранителю культуры, как государственному языку Российской
Федерации, как языку межнационального общения;

· усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе,
их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических
понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов;

· овладение функциональной грамотностью и принципами
нормативного использования языковых средств;

· овладение основными видами речевой деятельности,
использование возможностей языка как средства коммуникации и
средства познания.

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия
· для развития личности, ее духовно-нравственного и

эмоционального совершенствования;
· для развития способностей, удовлетворения познавательных

интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности;

· для формирования социальных ценностей обучающихся, основ
их гражданской идентичности и социально-профессиональных
ориентаций;

· для включения обучающихся в процессы преобразования
социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта
социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;

· для знакомства обучающихся с методами научного познания;
· для формирования у обучающихся опыта самостоятельной

образовательной, общественной, проектно-исследовательскй и
художественной деятельности;

· для овладения обучающимися ключевыми компетенциями,
составляющими основу дальнейшего успешного образования и
ориентации в мире профессий.

Речь. Речевая деятельность
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная).

Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности
разговорной речи, функциональных стилей (научного,
публицистического, официально-делового), языка художественной
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор);
научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление,
тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия);
публицистического стиля и устной публичной речи (выступление,
обсуждение, статья, интервью, очерк); официально- делового стиля
(расписка, доверенность, заявление, резюме).

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое
единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема,
идея; главная, второстепенная и избыточная информация.
Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание,
рассуждение).Тексты смешанного типа.

Специфика художественного
текста. Анализ текста.
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо,



чтение).
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель,

условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности
(сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций,
выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера
(этикетный, диалог- расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен
мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение,
дискуссия.

Овладение различными видами чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и
другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы
Интернета.

Создание устных высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от сферы и ситуации общения.

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста

(подробное, сжатое, выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.

Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный,

коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи.
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность
нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении
словарным богатством и нормами современного русского литературного
языка.

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и
эффективности речи.

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального
общения. Невербальные средства общения.Межкультурная
коммуникация.

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о
языке Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык –

национальный язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в
современном мире. Русский язык как развивающееся явление.

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в
кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка.

Формы функционирования современного русского языка
(литературный язык, понятие о русском литературном языке и его
нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные
разновидности, жаргон).

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и
истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление
лексических и фразеологических единиц языка с национально-
культурным компонентом значения в произведениях устного народного



творчества, в художественной литературе и исторических текстах;
объяснение их значения с помощью лингвистических словарей.
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.

Русский язык – язык русской художественной литературы.
Языковые особенности художественного текста. Основные
изобразительно- выразительные средства русского языка и речи, их
использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,
олицетворение и другие).

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков.

Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог.
Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и

               словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ
слова. Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв.
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на
письме.

Интонация, ее функции. Основные элементы
интонации. Связь фонетики с графикой и
орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы

произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных
звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных
грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.

Применение знаний по фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка.

Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс,
окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие
морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова.

Способы образования слов (морфологические и
неморфологические). Производящая и производная основы,
Словообразующая морфема. Словообразовательная пара.Словообразовательный анализ

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в

практике правописания.
Лексикология и фразеология
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и
переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы.
Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный
словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы
употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова.
Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный,
сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и
заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки.



Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные
лексические нормы современного русского литературного языка
(нормы употребления слова в соответствии с его точным
лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов,
синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и
др.). Лексический анализ слова.

Понятие об этимологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного

и выразительного словоупотребления.
Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов.

Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные
(знаменательные) части
речи. Общекатегориальное значение, морфологические и
синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной)
части речи. Различные точки зрения на место причастия и
деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Морфологический анализ слова.
Омонимия слов разных частей
речи.

Основные морфологические нормы русского литературного
языка (нормы образования форм имен существительных, имен
прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов,
причастий и деепричастий и др.).
Применение знаний по морфологии в практике правописания.

Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании.
Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной
окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и
второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого.
Предложения простые и сложные. Структурные типы простых
предложений (двусоставные и односоставные, распространенные –
нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной
структуры, полные и неполные). Типы односоставных
предложений. Однородные члены предложения, обособленные
члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции.
Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства
выражения синтаксических отношений между частями сложного
предложения. Сложные предложения с различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Понятие текста, основные признаки текста (членимость,

смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые



средства связи.
Основные синтаксические нормы современного русского

литературного языка (нормы употребления однородных членов в
составе простого предложения, нормы построения
сложносочиненного предложения; нормы построения
сложноподчиненного предложения; место придаточного
определительного в сложноподчиненном предложении; построение
сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным,
присоединенным к главной части союзом
«чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы
построения бессоюзного предложения; нормы построения
предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в
предложении с косвенной речью и др.).

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и

согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная
буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и
парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в
простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в
диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных
пунктуационных норм.

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализпредложения.
Язык и общение
Язык и человек. Общение письменное и устное. Стили речи.
Вспоминаем, повторяем, изучаем.
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова.
Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три
склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях
существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных
окончаниях прилагательных.

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем
времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее
употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного
числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами.

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов
со словами.

Р.Р Текст. Тема текста. Стили.
Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме

«Повторение изученного в начальных классах».
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение,



текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные.
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).

Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения:

дополнение, определение, обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а
также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между
однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова
перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и

словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя
главными членами в каждом простом предложении).

Запятая между простыми предложениями в составе сложного перед союзами и,
а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой
речи.

Диалог. Тире в начале реплик диалога.
Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная

мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.
К.Р. Контрольное сочинение-описание. Контрольный диктант №2 с

грамматическим заданием по теме « Синтаксис простого
предложения».Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по теме
«Синтаксис и пунктуация».

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи;

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные.
Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных
звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц.
Сильные и слабые позиции звуков.

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме;

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки
орфограмм.

Орфографический разбор.
Орфографические словари.
Р.Р. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания.



К.Р. Контрольный тест №1.
Лексика. Культура речи.
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и
переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые
словари.

Р.Р. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение
его на части. Описание изображенного на картине с использованием
необходимых языковых средств.

К.Р. Контрольное сочинение-описание. . Контрольный тест №2.
Морфемика. Орфография. Культура речи
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и
окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в
словах. Корень, суффикс, приставка; их
назначение в слове, чередование гласных и согласных в слове.
Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. Орфография

как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях
-лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и
после ц.

Р.Р. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и
разновидности.

К.Р. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием по теме
«Морфемика».

Морфология. Орфография. Культура речи Имя
существительное
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени

существительного в предложении.
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение).

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в
географическиминазваниях, в названиях улиц и площадей, в названиях
исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов,
картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных
произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три
склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и
числам.

Существительные, имеющие форму только единственного или только
множественного числа.

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях
существительных.

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в
падежных окончаниях имен существительных.

Р.Р. Доказательства и объяснения в рассуждении.
К.Р. Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по теме

«Имя существительное».
Имя прилагательное



Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени
прилагательного в предложении.

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных
окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь
на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких -
по родам и числам.

Р.Р. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические
разновидности этого жанра.

К.Р. Контрольное изложение. Контрольный диктант №6 с грамматическим
заданием по теме «Имя прилагательное».

Глагол
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись),

-чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме
(повторение).

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание
гласных в безударных личных окончаниях глаголов.

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- -
-бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - - стил-.
Правописание не с глаголами.

Р.Р. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля.
Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.

К.Р. Контрольное изложение. Контрольный диктант №7 с
грамматическим заданием по теме «Глагол».

Повторение и систематизация пройденного в 5 классеЯзык. Речь.
Общение
Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь,
общение. Ситуация общения.
Р.Р. Определение схемы ситуации общения.
Повторение изученного в 5 классе
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и

корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания.
Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в
сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь.
Диалог.

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.
Составление диалога.
К.Р. Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием.
Текст
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста.

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные
признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая.
Основная мысль текста.

Лексика. Культура речи
Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова.

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова.



Неологизмы. Устаревшие слова. Повторение.
Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Словари
русского языка.
Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение- рассуждение.

Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной
статьи по образцу.

К.Р. Контрольный диктант№2 с лексическим заданием.
Фразеология. Культура речи
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение.
Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.
К.Р. Контрольный тест№1 по теме « Фразеология».
Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфемика и словообразование .Основные способы образования слов в

русском языке. Этимология слов.
Буквы а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор. Буквы ы и и

после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о
и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и
словообразовательный разбор слова. Повторение.

Р.Р. Описание помещения. Систематизация   материалов к
сочинению;   сложный   план.   Составление   Выборочное изложение по

произведению художественной литературы. Сочинение по
картине.

К.Р. Контрольный диктант№3 с грамматическим заданием.
Контрольный диктант№4 с грамматическим заданием

Морфология. Орфография. Культура речи Имя
существительное
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя.
Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен
существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический
разбор имени существительного.

Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик
(-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после
шипящих в суффиксах существительных. Повторение.

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным
впечатлениям. Сочинение по картине.

К.Р. Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием.
Контрольный тест№2 по теме «Имя существительное».

Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Степени сравнения имен

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные
прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные
прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с
прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных.
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме
суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных
прилагательных. Повторение.

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые



средства, используемые в описании. Составление плана описания природы.
Выборочное изложение по произведению художественной литературы.
Сочинение-описание природы.

К.Р. Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием.
Контрольный тест№3 по теме «Имя прилагательное».

Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные.

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные.
Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые
числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.
Морфологический разбор имени числительного. Повторение.

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению
художественной литературы. Составление текста объявления. Устное
выступление на тему.

К.Р. Контрольный диктант№7 с грамматическим заданием.
Контрольный тест№4 по теме «Имя числительное».

Местоимение
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения.
Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные
местоимения.       Рассуждение.       Указательные
местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другиечасти
речи. Составление рассказа   по рисункам
Морфологический разбор местоимения. Повторение.

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Рассуждение как тип текста,
его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение- рассуждение.

К.Р. Контрольный диктант№8 с грамматическим заданием. Контрольный
диктант№9 с грамматическим заданием Контрольный тест №5 по теме
«Местоимение».

Глагол
Глагол как часть речи . Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное
наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные
глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного.
Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами
условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта.

К.Р. Контрольный диктант №10 с грамматическим заданием.
Контрольный диктант №11 с грамматическим заданием Контрольное
изложение. Контрольный тест №6 по теме «Глагол».

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология.

Словообразование. Морфология. Синтаксис.
Р.Р. Сочинение-описание (рассуждение).
К.Р.. Итоговый тест. «Русский язык как развивающееся
явление» Повторение изученного в 5–6 классах
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный

разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор



слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный
разбор. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. Развитие
речи (далее Р.Р.). Морфологический разбор слова. Контрольная работа (далее
К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием.

Тексты и стили
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов.

Публицистический стиль. Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль
текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов.

Морфология и орфография. Культура речи.
Причастие.
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных

в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение
причастного оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные
и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия.
Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах
действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия
настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий
настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени.
Гласные   перед   н   в   полных   и   кратких
страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных
причастий прошедшего времени. Одна буква н в от- глагольных
прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и
в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия.
Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих
в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Р.Р. Выборочное
изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная
мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. К.Р.
Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. Контрольное
тестирование № 1 по теме
«Причастие». Сочинение – описание внешности.

Деепричастие.
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при

причастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия
несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический
разбор деепричастия. Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи.
Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление
рассказа по картине. К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим
заданием. Контрольное тестирование № 2 по теме «Деепричастие».

Наречие.
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения

наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не
с наречиями на -о и -е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных
наречий. Одна и две н в наре- чиях на -о и -е. Описание действий. Буквы о и е
после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между
частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в
наречиях, образованных от существительных и количественных числительных.
Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Р.Р. Творческое задание по
картине. Сочинение- рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по опорным



словам. К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием.
Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольное
тестирование № 3 по теме
«Наречие».

Учебно-научная речь.
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.
Р.Р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге.

Текст учебного доклада.
Категория состояния.
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории

состояния.
Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный

план. Устный рассказ по опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от
имени героя картины. Отзыв.

К.Р. Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием.
Служебные части речи. Предлог.
Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Производные и

непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический
разбор предлога. Слитное и раздельное написание
производных предлогов.



Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.
К.Р. Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием.

Контрольное тестирование №4 по теме «Предлог».
Союз
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном
предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический
разбор союзах. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений
о предлогах и союзах.

Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль.
Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.

К.Р. Контрольный диктант №8 с грамматическим заданием.
Контрольное тестирование №5по теме «Союз».

Частица.
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы.

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический
разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки
не- . Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни.

Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине.
Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста.
Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от
картины.

К.Р. Контрольный диктант №9 с грамматическим заданием. Контрольный
диктант №10 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование №6по теме
«Частица».

Междометие.
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при

междометиях.
Контрольный диктант №11 с грамматическим заданием.
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах.
Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика.

Лексика и фразеология.
Р.Р. Текст. Стили речи. Сочинение.
Контрольный диктант № 12 с грамматическим заданием.

Итоговое тестирование.
Повторение изученного в 5–7 классах
Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения,

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н – нн в суффиксах
прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с
различными частями речи.

Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста.
Устный рассказ на грамматическую тему. Изложение с грамматическим заданием.
Сочинение в форме письма.

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим
заданием.

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса.

Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды



словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический
разбор словосочетаний.

Р.Р. Выразительное   чтение   стихотворения   Н.М.   Рубцова.
Сжатое изложение от 3-го лица. Сочинение-миниатюра.

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. Простое
предложение
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в

предложении. Интонация. Описание памятника культуры.

Р.Р.Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин
с изображением па-мятника. Сочинение – описание двух картин с изображением
одного и того же памятника.

Двусоставные предложения Главные члены
предложения
Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
Р.Р.Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную

тему.
К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Второстепенные
члены предложения
Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение.

Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор
двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение.

Р.Р.Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление
текста на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение
главного в содержании текста. Сочинение по групповому портрету.

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. Односоставные
предложения
Главный член односоставного предложения. Назывные предложения.

Определенно-личные предложения. Неопределенно- личные предложения.
Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения.
Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение.

Р.Р.Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции.
Устное выступление по картине. Составление диалога. Устный пересказ текста об
ученом с оценкой его деятельности.

К.Р. Контрольное тестирование № 1 по теме «Оносоставные предложения».
Простое осложненное предложение Однородные
члены предложения
Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные
определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация
при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них.
Синтаксический разбор предложения с одно-родными членами.
Пунктуационный   разбор   предложения   с   однородными   членами. Повторение.

Р.Р.Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина
«Цыганы». Составление текста с однородными членами. Основная мысль текста.
Сочинение, основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по картине.

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Сжатое



изложение.
Обособленные члены предложения
Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания
при них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки
препинания при них. Обособленные обстоятельства.

Р.Р.Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование,
описание на лингвистическую тему.

К.Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Слова,
грамматически не связанные с членами предложения Обращение
Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки

препинания при обращении. Употребление обращений.
К.Р. Контрольное тестирование № 2 с грамматическим заданием.
Вводные и вставные конструкции
Вводные конструкции. Группы вводных слов ивводных сочетаний слов по

значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных
сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и
предложения. Междометия в предложении.Синтаксический и пунктуационный
разбор  предложений со словами, словосочетаниями ипредложениями, грамматически
не связанными с членами предложения. Повторение.

Р.Р.Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное
понимание содержания текста. Устный и письменный текст на основе данного.
Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании.
Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи.

К.Р. Контрольное тестирование № 3 по теме «Вводные и вставные
конструкции».

Чужая речь Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная
речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение.
Р.Р.Анализ смысловых параметров комментирую-щей части. Официально-

деловой стиль текста. Диалог. Сжатое изложение. Интервью. Цитата. Устное
выступление.

К.Р. Контрольное тестирование № 3 по теме «Чужая речь». Повторение и
систематизация изученного в 8 классе
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи.

Синтаксис и орфография.
Р.Р.Путевой очерк. Редактирование текста. К.Р. Итоговое тестирование.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА Основные формы
существования национального русского языка: русский литературный язык,
территориальные диалекты (народные говоры, социальные диалекты (жаргоны) и
просторечия. Национальный язык – единство его различных форм (разновидностей).
Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального
русского языка. Литературный язык как основа русской художественной литературы.
Основные отличия литературного языка от языка художественной литературы.
Нормированность – отличительная особенность современного литературного языка.
Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка.
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ
Фонетика. Графика. Орфография. Лексика и фразеология. Морфемика.
Словообразование. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Морфология.



Самостоятельнее и служебные части речи. Стили речи. Предложения с обращениями,
вводными словами и вставными конструкциями. Простое предложение и его
грамматическая основа. Предложения с однородными и обособленными членами.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. СЛОЖНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕКНИЯ
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Сложное предложение как
единица синтаксиса. Смысловое, структурное и интонационное единство частей
сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями
сложного предложения.
Союзные и бессоюзные предложения. Смысловые отношения между простыми
предложениями в составе сложного. Знаки препинания в союзных и бессоюзных
предложениях. Функция знаков препинания. Авторское употребление знаков
препинания.
СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Сложносочиненное предложение. Понятие о сложносочиненном предложении.
Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях и способы их выражения..
Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки, строение. Умение
интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.
Средства связи частей сложносочиненного предложения, основные группы
сложносочиненных предложений по значению и союзам.
Знаки препинания в сложносочиненных предложениях с общим второстепенным
членом.
Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Сложноподчиненное предложение. Понятие о сложноподчиненном предложении, его
грамматические признаки. Главная и придаточная части. Средства связи частей
сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные
слова. Стилистические особенности союзов, связывающих придаточные предложения
с главным.
Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в
сложноподчиненном предложении.
Роль   указательных    слов    в    сложноподчиненном    предложении.
Пунктуационные и синтаксические нормы.
Основные группы сложноподчиненных предложений по значению и строению.
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными.
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными.
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными.
Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, степени..
Сложноподчиненные предложения с придаточными места. Сложноподчиненные
предложения с придаточными времени. Сложноподчиненные предложения с
придаточными условия, причины, цели . Сложноподчиненные предложения с
придаточными сравнения. Сложноподчиненные предложения с придаточными
уступки, следствия.. Сложноподчиненные предложения с придаточными
присоединительными. Различные способы выражения сравнения.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в
них. Значения, способы и последовательность присоединения нескольких
придаточных к главному. Последовательное и параллельное подчинение.



Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения.
Деловые документы.

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Бессоюзные сложные предложения. Понятие о бессоюзном сложном предложении.
Интонация в бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения между
частями в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении. Бессоюзные предложения со значением перечисления. Запятая
и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в сложном
бессоюзном сложном предложении.
Реферат статьи (фрагменты статьи) на лингвистическую тему.

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ
Сложные предложения с различными видами связи. Структурные особенности
сложного предложения с разными видами связи. Употребление союзной
(сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях.
Знаки препинания в предложениях с различными видами связи. Синтаксический и
пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи.
Авторские знаки препинания.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ
Общие сведения о языке. Словарь как вид справочной литературы. Основные виды
словарей, словари лингвистические и нелингвистические. Язык художественной
литературы: цели, функции.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО
В 5-9 КЛАССАХ

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Звуки русского языка, их классификация.
Смыслоразличительная роль звука. Орфоэпические нормы письма.
Лексика. Морфемика. Словообразование. Морфемы, передающие информацию о
слове. Употребление слов в речи в зависимости от  лексического значения.
Основные способы объяснения лексического значения. Определение основных
способов словообразования. Правописание морфем с опорой на морфемно-
словообразовательный анализ.
Морфология и орфография. Употребление частей речи: существительное,
прилагательное, местоимение, числительное . Глагол. Причастие, деепричастие.
Наречие. Категория состояния. Предлог. Союз. Частица. Синтаксис и пунктуация.
Словосочетание. Виды словосочетаний. Простое и сложное предложение.
Употребление знаков препинания.



2.2.2.1.1. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 5-6 КЛАССЫ
5 КЛАСС (7 часов)
Раздел 1. Язык и культура.
1.1. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в
жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное
отношение к родному языку как одно из необходимых качеств
современного культурного человека. Русский язык – язык русской
художественной литературы.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище
материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие
предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду,
пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным
компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-
поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель,
цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный
сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья
Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица и
т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях,
былинах, художественной литературе.
1.2. Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок
источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения
(битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни
в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а
ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники,
значение и употребление в современных ситуациях речевого общения.
Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений,
оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа.
Загадки. Метафоричность русской загадки.
Раздел 2. Культура речи (2 часа).
2.1. Основные орфоэпические нормысовременного русского литературногоязыка.
Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты
произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты
произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах
прилагательных, глаголах.
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки
— рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная —
було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).
Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая
печь – микровОлновая терапия).
2.2. Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова,
максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению
реальной действительности.Синонимы и точность речи. Смысловые‚



стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы и
точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления
антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚
стилистические особенности употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚
антонимов и лексических омонимов в речи.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.
3.1. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как
строится текст. Композиционные формы описания, повествования,
рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и
частей текста.
3.2.  Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и
богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп),
способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи:
монолог и диалог
3.3. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба,
извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой.

6 КЛАСС (7 часов)
Раздел 1. Язык и культура ( 1 час)
1.1.Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия
национальных культур.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и
мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины
заимствований.
Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль
заимствованной лексики в современном русском языке.
Раздел 2. Культура речи  (3 часа)
 2.1. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (1
час).
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления синонимов.
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические
особенности употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚
антонимов и лексических омонимов в речи.
2.2. Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. (1 час)
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом
склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не
«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»),
принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности
(смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями



окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов,
мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной
степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен
– медленен, торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные
формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической
нормы в словарях и справочниках. Нормы употребления форм имен
существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не
«санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного
(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду –
одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть
на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа
(чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной
степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен
– медленен, торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные
формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической
нормы в словарях и справочниках.

2.3. Речевой этикет (1 час)
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного
общения, лежащие в основе национального речевого этикета:
сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в
стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику.
Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль;
этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы.
Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы
начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента.
Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚
утешения.
Раздел 3.  Речь. Речевая деятельность. Текст (1 час)
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение
(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного
ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ,
ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые
средства, которые используются в разных частях учебного сообщения
(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и
правила создания и предъявления презентации слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».



Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение
(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного
ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ,
ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые
средства, которые используются в разных частях учебного сообщения
(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и
правила создания и предъявления презентации слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
Итоговая аттестация – защита проекта

7 КЛАСС (7 часов)
Раздел 1. Язык и культура (1 час)
1.1. Устаревшие слова как живые свидетели истории.
Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления
предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из
общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе
национально-бытовых реалий.
Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы.
Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов.
Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте
(губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и
т.п.).
Раздел 2. Культура речи (3 часа)
2.1. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (1
час)
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической
сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и
употребление паронимов в речи.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.
2.2. Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка(1 час)
Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий,
горящий – горячий.
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные
формы причастий‚ деепричастий‚ наречий.
Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.
Литературный и разговорный варианты грамматической норм.
2.3. Речевой этикет (1 час)
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚
средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚
ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз.
Исключение категоричности в разговоре.
Невербальный (несловесный) этикет общения.



Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и
сопровождающие жесты.
Раздел 3.
Речь. Речевая деятельность. Текст (2 часа)
3.1. Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре,
как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы
ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления,
его языковые и структурные особенности.
Язык художественной литературы.
Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля
речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.
Итоговая аттестация – защита проекта

8 КЛАСС (7 часов)
Раздел 1. Язык и культура (1 час)
1.1. Устаревшие слова как живые свидетели истории.
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной
публицистике.
Иноязычная лексика в русском языке. Характеристика заимствованных
слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени
вхождения (самые древние и более поздние; в рамках изученного, с
использованием словарей), сфере функционирования.
Раздел 2. Культура речи (3 часа)
2.1. Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи (1
час)
Произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих;
безударного [о] в словах иностранного происхождения; произношение
парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] в словах иностранного
происхождения. Произношение безударного [а] после ж и ш;
произношение сочетаний чни чт; произношение женских отчеств на -ична,
-инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’];
произношение мягкого [н] перед ч и щ. Типичные орфоэпические и
акцентологические ошибки в современной речи.
2.2. Типичные акцентологические ошибки в современной речи (1 час)
Особенности постановки ударения в диалектах русского языка.
2.3. Особенности современного речевого этикета (1 час)
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚
помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых
формул.
Раздел 3.Речь. Речевая деятельность. Текст (2 часа)
3.1.Язык и речь. Виды речевой деятельности (1 час)
Основные методы, способы и средства получения, переработки
информации.

3.2. Текст как единица языка и речи (аргументация) (1 час)



Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации.
Правилаэффективной аргументации. Причины неэффективной
аргументации в учебно-научном общении.
(Или (по выбору учителя):
3.2. Доказательство и его структура. Виды доказательств (1 час)
Доказательство и его структура. Прямые и косвенныедоказательства. Виды
косвенных доказательств. Способыопровержения доводов оппонента:
критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации).

Итоговая аттестация – защита проекта (1 час)

9 КЛАСС  (7 часов)
Раздел 1. Язык и культура (1 час)
1.1. Развитие языка как объективный процесс.
Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об
активных процессах в современном русском языке (основные тенденции,
отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка,
«неологический бум» — рождение новых слов, изменение значений и
переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка,
активизация процесса заимствования иноязычных слов.

Раздел 2. Культура речи (3 часа)
2.1. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка (1

час)
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение
орфоэпической нормы как художественный приём.

2.2. Основные лексические нормы современного русского литературного языка(1 час)
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением
лексической сочетаемости.

2.3. Речевой этикет (1 час) Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие
нетикета. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета
интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в
ситуациях делового общения.
Раздел 3.

Речь. Речевая деятельность. Текст (2 часа)
3.1. Функциональные разновидности языка

3.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности (1 час).
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
Или
3.1. Текст как единица языка и речи (1 час).
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,

диаграмм, схем для представления информации (по выбору учителя).
3.2. Функциональные разновидности языка (1 час)

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
или



Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном
произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

Итоговая аттестация – защита проекта (1 час)

1.2.5.2. Литература
Цели и задачи литературного образования
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого

направлено:
- на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к
чтению художественной литературы;
- на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка
и понимания художественного смысла литературных произведений;
- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и
логического мышления;
- на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению
художественного текста;
- на формирование потребности и способности выражения себя в слове.

В цели предмета литература входит передача от поколения к
поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой
культуры, что способствует формированию и воспитанию личности..

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями
разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация
предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического
самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и
представлений, выработанных человечеством, способствуют
формированию гражданской позиции и национально-культурной
идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной
культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте
мировой.

Стратегическая   цель изучения литературы на этапе
основного общего образования – формирование потребности в
качественном чтении,культуры читательского восприятия и
понимания литературных текстов, что предполагает постижение
художественной литературы как вида искусства, целенаправленное
развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и
пониманию смысла различных литературных произведений и
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и
письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о
литературе у обучающихся последовательно развивается умение
пользоваться литературным языком как инструментом для



выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается
потребность в осмыслении прочитанного, формируется
художественный вкус.

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы)
закладывает необходимый фундамент для достижения
перечисленных целей.

Объект изучения в учебном процессе − литературное
произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной
специфике. Постижение произведения происходит в процессе
системной деятельности школьников, как организуемой педагогом,
так и самостоятельной, направленной на освоение навыков
культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения
аналитического, выборочного, комментированного,
сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и
академического письма, последовательно формирующихся на
уроках литературы.

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные
задачи:

· осознание коммуникативно-эстетических возможностей
языка на основе изучения выдающихся произведений русской
литературы, литературы своего народа, мировой литературы;

· формирование и развитие представлений о литературном
произведении как о художественном мире, особым образом
построенном автором;

· овладение процедурами смыслового и эстетического
анализа текста на основе понимания принципиальных отличий
художественного текста от научного, делового, публицистического
и т. п.;

· формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного
отношения к разнообразным художественным смыслам;

· формирование отношения к литературе как к особому
способу познания жизни;

· воспитание у читателя культуры выражения собственной
позиции, способности аргументировать своё мнение и оформлять
его словесно в устных и письменных высказываниях разных
жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого,
аналитического и интерпретирующего характера;

· воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а
также уважительного отношения к ценностям других людей, к
культуре других эпох и народов; развитие способности понимать
литературные художественные произведения, отражающие разные



этнокультурные традиции;
· воспитание квалифицированного читателя со

сформированным эстетическим вкусом;
· формирование отношения к литературе как к одной из

основных культурных ценностей народа;
· обеспечение через чтение и изучение классической и

современной литературы культурной самоидентификации;
· осознание значимости чтения и изучения литературы для

своего дальнейшего развития;
· формирование у школьника стремления сознательно

планировать своё досуговое чтение.
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются

постепенно, последовательно и постоянно; их решение
продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения
создаются условия для осознания обучающимися непрерывности
процесса литературного образования и необходимости его
продолжения и за пределами школы.

Примерная программа по литературе строится с учетом:
· лучших традиций отечественной методики

преподавания литературы, заложенных трудами В.И.Водовозова,
А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского,
Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой,
И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.;

· традицийизученияконкретныхпроизведений (прежде
всего русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной
практике;

· традиций научного анализа, атакже художественной
интерпретации средствами литературы и других видов
искусств литературныхпроизведений, входящих в национальный
литературный канон (то есть образующихсовокупность наиболее
авторитетных для национальной традиции писательских имен,
корпусов их творчества и их отдельных произведений);

· необходимой вариативности авторской / рабочей
программы по литературе при сохранении обязательных базовых
элементов содержания предмета;

· соответствия рекомендуемых к изучению литературных
произведений возрастным и психологическим особенностям
обучающихся;

· требований современного культурно-исторического
контекста к изучению классической литературы;

· минимального количества учебного времени,
отведенного на изучение литературы согласно действующему
ФГОС и Базисному учебному плану.

Примерная программа предоставляет автору рабочей
программы свободу в распределении материала по годам обучения



и четвертям, в выстраивании собственной логики его компоновки.
Программа построена как своего рода «конструктор», из общих
блоков которого можно собирать собственную конструкцию.
Общность инвариантных разделов программы обеспечит
преемственность в изучении литературы и единство обязательного
содержания программы во всех образовательных учреждениях,
возможности компоновки – необходимую вариативность.

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» образовательные
программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Это значит, что учитель имеет возможность строить
образовательный процесс разными способами: может выбрать
УМК и следовать ему, может при необходимости
откорректировать программу выбранного УМК и, наконец,
опираясь на ФГОС и примерную программу, может разработать
собственную рабочую программу в соответствии с локальными
нормативными правовыми актами образовательной организации.
Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию
учебников, использовать несколько учебников или учебных
пособий. Законодательство требует соответствия разработанной
программы Федеральному государственному образовательному
стандарту и учёта положений данной примерной образовательной
программы.

Содержание программы по литературе включает в себя
указание литературных произведений и их авторов. Помимо этого
в программе присутствуют единицы более высокого порядка
(жанрово-тематические объединения произведений; группы
авторов, обзоры). Отдельно вынесен список теоретических
понятий, подлежащих освоению в основной школе.

Рабочая программа учебного курса строится на
произведениях из трех списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти
три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех
списков должны быть обязательно представлены в рабочих
программах.

Список А представляет собой перечень конкретных
произведений (например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин»,
Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают
«ключевые» произведения литературы, предназначенные для
обязательного изучения. Вариативной части в спискеА нет.

Список В представляет собой переченьавторов, изучение
которых обязательно в школе. Список содержит также примеры
тех произведений, которые могут изучаться – конкретное
произведение каждого автора выбирается составителем
программы. Перечень произведений названных в спискеВавторов



является ориентировочным (он предопределен традицией изучения
в школе, жанром, разработанностью методических подходов и
т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и
рабочих программ. Минимальное количество произведений,
обязательных для изучения, указано, например: А.Блок.
1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются
произведения всех указанных в списке В авторов. Единство
списков в разных рабочих программах скрепляется в спискеВ
фигурой автора.

Список С представляет собой перечень литературных
явлений, выделенных по определенному принципу
(тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.).
Конкретного автора и произведение, на материале которого может
быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель
программы.Минимальное количество произведений указано,
например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков,
А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на
выбор). В программах указываются произведения писателей всех
групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список
строится вокруг важных смысловых точек литературного
процесса, знакомство с которыми для учеников в школе
обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С
проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность
касается наполнения этих блоков, тоже во многом
предопределенного традицией изучения в школе,
разработанностью методических подходов и пр.

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором
обращение к тому или иному произведению, автору, проблемно-
тематическому или жанровому блоку представляется наиболее
целесообразным.

Единство литературного образования обеспечивается на
разных уровнях: это общие для изучения произведения, общие,
ключевые для культуры, авторы, общие проблемно-тематические и
жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике
ФГОС единство образовательного пространства достигается за
счет формирования общих компетенций. При смене
образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на
урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в
предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, на
ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями.

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может
также выбрать литературные произведения, входящие в круг
актуального чтения обучающихся, при условии освоения
необходимого минимума произведений из всех трех
обязательных списков. Это может серьезно повысить интерес



школьников к предмету и их мотивацию к чтению.
Предложенная структура списка позволит обеспечить

единство инвариантной части всех программ и одновременно
удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных
образовательных организаций в самостоятельном выборе
произведений.

Контрольно-измерительные материалы в рамках
государственной итоговой аттестации разрабатываются с
ориентацией на три списка
примерной программы. Характер конкретных вопросов итоговой
аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке
(конкретное произведение, автор, литературное явление).

При формировании списков учитывались эстетическая
значимость произведения, соответствие его возрастным и
психологическим особенностям школьников, а также
сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции
обучения литературе. В таблице представлены списки в кратком
виде, чтобы легче было увидеть принцип; более детализированные
списки представлены после таблицы.

Структура настоящей Примерной программы не
предусматривает включения тематического планирования.
Тематическое планирование разрабатывается составителями
рабочих программ.

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ)
А В С
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Слово о полку Игореве» (к. Древнерусская литература– Русский фольклор:
XII в.) (8-9 кл.)11 1-2 произведения на выбор, сказки, былины,

загадки,
  например:«Поучение» пословицы, поговорки,
Владимира Мономаха, песня и др. (10
«Повесть о разорении произведений разных
Рязани Батыем», «Житие жанров, 5-7 кл.)
Сергия Радонежского»,
«Домострой», «Повесть о
Петре и Февронии
Муромских», «Повесть о
Ерше Ершовиче, сыне
Щетинникове», «Житие
протопопа Аввакума, им
самим написанное» и др.)
(6-8 кл.)
М.В.Ломоносов – 1
стихотворение по выбору,
например: «Стихи,
сочиненные на дороге в



Петергоф…» (1761),
«Вечернее размышление о
Божием Величии при
случае великого северного

Д.И. Фонвизин «Недоросль» сияния» (1743), «Ода на
(1778 – 1782) день восшествия на
(8-9 кл.) Всероссийский престол Ея

Величества Государыни
Императрицы

Елисаветы Петровны 1747
года» и др.(8-9 кл.)
Г.Р.Державин – 1-2

Н.М. Карамзин
«Бедная Лиза» (1792)
(8-9 кл.)

стихотворения по выбору,
например: «Фелица» (1782),
«Осень во время осады Очакова»
(1788), «Снигирь» 1800,
«Водопад» (1791-1794),
«Памятник» (1795) и др. (8-9 кл.)
И.А. Крылов – 3 басни по
выбору, например: «Слон и
Моська» (1808), «Квартет»
(1811), «Осел и Соловей» (1811),
«Лебедь, Щука и Рак» (1814),
«Свинья под дубом» (не
позднее 1823) и др. (5-6 кл.)

А.С. Грибоедов «Горе от
ума» (1821 – 1824) (9 кл.)

В.А. Жуковский - 1-2
баллады по выбору,
например: «Светлана» (1812),
«Лесной царь»

(1818); 1-2 элегии по выбору,
например:«Невыразимое»
(1819),«Море» (1822) и др.
(7-9 кл.)



А.С. Пушкин «Евгений
Онегин» (1823 —1831)(9
кл.),
«Дубровский» (1832 —
1833) (6-7 кл),
«Капитанская дочка» (1832
—1836)
(7-8 кл.).
Стихотворения: «К
Чаадаеву» («Любви,
надежды, тихой славы…»)
(1818), «Песнь о вещем
Олеге» (1822), «К***» («Я
помню чудное
мгновенье…») (1825),
«Зимний вечер» (1825),
«Пророк» (1826), «Во
глубине сибирских руд…»
(1827), «Я вас любил:
любовь еще, быть
может…» (1829), «Зимнее
утро» (1829), «Я памятник
себе воздвиг
нерукотворный…» (1836)
(5-9 кл.)

А.С. Пушкин - 10 стихотворений
различной тематики,
представляющих разные периоды
творчества
– по выбору, входят в программу
каждого класса, например:
«Воспоминания в Царском Селе»
(1814),
«Вольность» (1817),
«Деревня» (181), «Редеет
облаков летучая гряда» (1820),
«Погасло дневное
светило…» (1820),
«Свободы сеятель пустынный…»
(1823),
«К морю» (1824), «19
октября» («Роняет лес
багряный свой убор…») (1825),
«Зимняя дорога»
(1826), «И.И. Пущину»
(1826), «Няне» (1826),
«Стансы («В надежде славы и
добра…» (1826),
«Арион» (1827), «Цветок» (1828),
«Не пой, красавица, при мне…»
(1828),
«Анчар» (1828),
«На холмах Грузии лежит
ночная мгла…» (1829),

Поэзия
пушкинской эпохи,
например:
К.Н.Батюшков,
А.А.Дельвиг,
Н.М.Языков,
Е.А.Баратынский(2
-3 стихотворения по
выбору, 5-9 кл.)

 «Брожу ли я вдоль улиц
шумных…» (1829),
«Кавказ» (1829),
«Монастырь на Казбеке» (1829),
«Обвал» (1829),
«Поэту» (1830), «Бесы» (1830),
«В начале жизни школу помню
я…» (1830),
«Эхо» (1831), «Чем чаще
празднует лицей…» (1831),
«Пир Петра Первого» (1835),
«Туча» (1835),
«Была пора: наш праздник
молодой…» (1836) и др. (5-9 кл.)
«Маленькие трагедии» (1830)
1-2 по выбору, например:
«Моцарт и Сальери»,
«Каменный гость». (8-9 кл.)
«Повести Белкина» (1830) - 2-3 по



выбору, например:
«Станционный смотритель»,
«Метель»,
«Выстрел» и др. (7-8 кл.) Поэмы
–1 по выбору, например:
«Руслан и Людмила» (1818—
1820),
«Кавказский пленник» (1820 –
1821), «Цыганы»
(1824), «Полтава» (1828),
«Медный всадник» (1833)
(Вступление)  др.
(7-9 кл.)
Сказки – 1 по выбору, например:
«Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях» и др.
(5 кл.)

М.Ю.Лермонтов «Герой
нашего времени» (1838
— 1840). (9 кл.)
Стихотворения:
«Парус» (1832),
«Смерть Поэта»
(1837), «Бородино» (1837),
«Узник» (1837), «Тучи»
(1840), «Утес» (1841),
«Выхожу один я на
дорогу...» (1841).(5-9 кл.)

М.Ю.Лермонтов - 10
стихотворений по выбору, входят
в программу каждого класса,
например:
«Ангел» (1831), «Дума»
(1838), «Три пальмы»
(1838), «Молитва» («В минуту
жизни трудную…») (1839), «И
скучно и грустно» (1840),
«Молитва» («Я, Матерь

Литературные сказки
XIX-ХХ века,
например:
А.Погорельский,
В.Ф.Одоевский,
С.Г.Писахов,
Б.В.Шергин,
А.М.Ремизов,
Ю.К.Олеша,
Е.В.Клюев и др.
(1 сказка на выбор,
5кл.)

Божия, ныне с
молитвою...»)(1840),
«Когда волнуется желтеющая
нива…» (1840),
«Из Гёте («Горные вершины…»)
(1840), «Нет, не тебя так пылко я
люблю…» (1841), «Родина»
(1841), «Пророк» (1841),
«Как часто, пестрою толпою
окружен...» (1841),
«Листок» (1841) и др. (5-9 кл.)
Поэмы -1-2 по выбору,например:
«Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого
опричника и удалого купца
Калашникова» (1837), «Мцыри»
(1839) и др. (8-9 кл.)



Н.В.Гоголь
«Ревизор» (1835) (7-8 кл.),
«Мертвые души» (1835
– 1841) (9-10 кл.)

Н.В.Гоголь Повести – 5 из разных
циклов, на выбор, входят в
программу каждого класса,
например:«Ночь перед
Рождеством» (1830 – 1831),
«Повесть о том, как поссорился
Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем» (1834), «Невский
проспект»
(1833 – 1834), «Тарас
Бульба» (1835),
«Старосветские помещики» (1835),
«Шинель» (1839) и
др. (5-9 кл.)

Ф.И. Тютчев –
Стихотворени
я:
«Весенняя гроза»
(«Люблю грозу в начале
мая…») (1828, нач. 1850-х),
«Silentium!» (Молчи,
скрывайся и таи…) (1829,
нач. 1830-х), «Умом
Россию не понять…»
(1866). (5-8 кл.)
А.А. Фет
Стихотворения:
«Шепот, робкое
дыханье…» (1850),
«Как беден наш язык!
Хочу и не могу…» (1887).
(5-8 кл.)

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения
по выбору, например: «Еще в
полях белеет снег…» (1829, нач.
1830-х), «Цицерон» (1829, нач.
1830-х), «Фонтан» (1836), «Эти
бедные селенья…» (1855), «Есть
в осени первоначальной…»
(1857), «Певучесть есть в
морских волнах…» (1865),
«Нам не дано предугадать…»
(1869), «К. Б.» («Я встретил вас – и
все былое...») (1870) и др.

Поэзия 2-й
половины XIX в.,
например:
А.Н.Майков,
А.К.Толстой,
Я.П.Полонский и
др. (1-2
стихотворения по
выбору, 5-9 кл.)

Н.А.Некрасов.
Стихотворения:«Крестьянск
ие дети» (1861),
«Вчерашний день, часу в
шестом…» (1848),
«Несжатая полоса»
(1854).
(5-8 кл.)

(5-8 кл.)
А.А. Фет - 3-4
стихотворения по выбору,
например: «Я пришел к тебе с
приветом…» (1843),
«На стоге сена ночью южной…»
(1857), «Сияла ночь. Луной был
полон сад. Лежали…» (1877), «Это
утро, радость эта…» (1881),
«Учись у них – у дуба, у
березы…» (1883), «Я тебе ничего
не скажу…» (1885) и др. (5-8 кл.)
Н.А.Некрасов
- 1–2 стихотворения по
выбору,например:
«Тройка» (1846),



«Размышления у парадного
подъезда» (1858), «Зеленый
Шум» (1862-1863) и др. (5- 8 кл.)

И.С.Тургенев-1 рассказ по выбору,
например: «Певцы» (1852),
«Бежин луг» (1846, 1874) и др.; 1
повесть на выбор, например:
«Муму» (1852), «Ася» (1857),
«Первая любовь» (1860) и др.;
 1 стихотворение в прозе на
выбор, например: «Разговор»
(1878), «Воробей» (1878),«Два
богача» (1878), «Русский язык»
(1882) и др.
(6-8 кл.)
Н.С.Лесков- 1 повесть по выбору,
например: «Несмертельный
Голован (Из рассказов о трех
праведниках)» (1880),
«Левша» (1881),
«Тупейный художник» (1883),
«Человек на часах» (1887) и др.
(6-8 кл.)
М.Е.Салтыков-Щедрин -2 сказки
по выбору, например: «Повесть о
том, как один мужик двух
генералов прокормил (1869),
«Премудрый пискарь» (1883),
«Медведь на воеводстве» (1884) и
др. (7-8 кл.)
Л.Н.Толстой - 1 повесть по выбору,
например: «Детство» (1852),
«Отрочество» (1854), «Хаджи-
Мурат» (1896—1904) и др.; 1
рассказ на выбор, например: «Три
смерти» (1858), «Холстомер»
(1863, 1885), «Кавказский пленник»
(1872), «После бала» (1903) и др.
(5-8 кл.)
А.П.Чехов- 3 рассказа по выбору,
например: «Толстый и тонкий»
(1883), «Хамелеон» (1884),
«Смерть чиновника» (1883),
«Лошадиная фамилия» (1885),
«Злоумышленник» (1885),
«Ванька» (1886), «Спать
хочется» (1888) и др.
(6-8 кл.)



А.А.Блок
- 2 стихотворения по
выбору, например:
«Перед грозой» (1899),
«После грозы» (1900),
«Девушка пела в
церковном хоре…»
(1905), «Ты помнишь?
В нашей бухте
сонной…» (1911 –
1914) и др.
(7-9 кл.)
А.А.Ахматова
- 1 стихотворение
по выбору,
например:
«Смуглый отрок бродил
по аллеям…» (1911),
«Перед весной бывают
дни такие…» (1915),
«Родная земля» (1961) и
др.
(7-9 кл.)
Н.С.Гумилев
- 1 стихотворение
по выбору,
например:
«Капитаны» (1912),
«Слово» (1921).
(6-8 кл.)
М.И.Цветаева
- 1 стихотворение по
выбору, например:
«Моим стихам,
написанным так
рано…» (1913),
«Идешь, на меня
похожий» (1913),
«Генералам
двенадцатого года»
(1913), «Мне нравится,
что вы больны не
мной…» (1915),  из
цикла
«Стихи к Блоку» («Имя
твое – птица в руке…»)
(1916), из цикла
«Стихи о Москве»

Проза о детях, например: В.Г.Распутин,
В.П.Астафьев, Ф.А.Искандер,
Ю.И.Коваль, Ю.П.Казаков,
В.В.Голявкин и др.
(3-4 произведения по
выбору, 5-8 кл.)

Поэзия 2-й половины ХХ в.,
например: Н.И. Глазков,
Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенский,
Н.М.Рубцов, Д.С.Самойлов,А.А.
Тарковский, Б.Ш.Окуджава,
В.С.Высоцкий, Ю.П.Мориц,
И.А.Бродский, А.С.Кушнер,
О.Е.Григорьев и др.
(3-4 стихотворения по
выбору, 5-9 кл.)

Проза русской эмиграции,
например: И.С.Шмелев,
В.В.Набоков, С.Д.Довлатов и др.
(1 произведение – по выбору, 5-9
кл.)

Проза и поэзия о подростках и для
подростков последних десятилетий
авторов- лауреатов премий и
конкурсов («Книгуру», премия им.
Владислава Крапивина, Премия
Детгиза, «Лучшая детская книга
издательства
«РОСМЭН» и др.,
например: Н.Назаркин,
А.Гиваргизов,
Ю.Кузнецова, Д.Сабитова,
Е.Мурашова, М.Аромштам,
А.Петрова, С.Седов, С.Востоков ,
Э.Веркин, М.Аромштам,
Н.Евдокимова, Н.Абгарян,
М.Петросян, А.Жвалевский и
Е.Пастернак, Ая Эн, Д.Вильке и др.
(1-2 произведения по
выбору, 5-8 кл.)



(1916), «Тоска по
родине! Давно…»
(1934) и др.
(6-8 кл.)
О.Э.Мандельштам
- 1 стихотворение по
выбору, например:
«Звук осторожный и
глухой…» (1908),
«Равноденствие»
(«Есть иволги в
лесах, и гласных
долгота…») (1913),
«Бессонница. Гомер.
Тугие паруса…»
(1915) и др.
(6-9 кл.)
В.В.Маяковский
- 1 стихотворение
по выбору,
например:
«Хорошее
отношение к
лошадям» (1918),
«Необычайное
приключение, бывшее
с Владимиром
Маяковским летом на
даче» (1920) и др. (7-8
кл.)
С.А.Есенин
- 1 стихотворение
по выбору,
например:
«Гой ты, Русь, моя
родная…» (1914),
«Песнь о собаке» (1915),
«Нивы сжаты, рощи
голы…» (1917
– 1918), «Письмо к
матери» (1924) «Собаке
Качалова»
(1925) и др.
(5-6 кл.)
М.А.Булгаков1 повесть
по выбору, например:
«Роковые яйца» (1924),
«Собачье сердце»



(1925) и др.
(7-8 кл.)
А.П.Платонов
- 1 рассказ по выбору,
например: «В
прекрасном и яростном
мире (Машинист
Мальцев)» (1937),
«Рассказ о мертвом
старике» (1942),
«Никита» (1945),
«Цветок на земле»
(1949) и др.
(6-8 кл.)
М.М.Зощенко
2 рассказа по выбору,
например:
«Аристократка» (1923),
«Баня» (1924) и др.
(5-7 кл.)
А.Т. Твардовский
1 стихотворение по
выбору, например: «В
тот день, когда
окончилась война…»
(1948), «О
сущем» (1957 – 1958),
«Вся суть в одном-
единственном завете…»
(1958), «Я знаю,
никакой моей вины…»
(1966) и др.; «Василий
Теркин» («Книга про
бойца») (1942-1945) –
главы по
выбору. (7-8
кл.)
А.И. Солженицын
1 рассказ по
выбору, например:
«Матренин двор»
(1959) или из
«Крохоток» (1958 –
1960) –
«Лиственница»,
«Дыхание», «Шарик»,
«Костер и муравьи»,
«Гроза в горах»,



«Колокол Углича» и др.
(7-9 кл.)
В.М.Шукшин
1 рассказ по выбору,
например: «Чудик»
(1967),
«Срезал» (1970),
«Мастер»
(1971) и др.
(7-9 кл.)

Литература народов России
Г.Тукай, М.Карим, К.Кулиев,
Р.Гамзатов и др.
(1 произведение по выбору,
5-9 кл.)

Зарубежная литература
Гомер«Илиада» (или
«Одиссея»)
(фрагменты по выбору)
(6-8 кл.)
Данте.«Божественная
комедия» (фрагменты
по выбору) (9 кл.)
М. де Сервантес «Дон
Кихот» (главы по
выбору) (7-8 кл.)

Зарубежный фольклорлегенды,
баллады, саги, песни (2-3
произведения по
выбору, 5-7 кл.)

В.Шекспир
«Ромео и
Джульетта»
(1594 – 1595).
(8-9 кл.)

1–2 сонета по
выбору, например:
№ 66 «Измучась всем,
я умереть хочу...» (пер.
Б. Пастернака), № 68
«Его лицо - одно из
отражений…» (пер. С.
Маршака), №116
«Мешать   соединенью
двух сердец…» (пер.
С. Маршака), №130
«Ее глаза на звезды не
похожи…» (пер. С.
Маршака).(7-8 кл.)
Д.Дефо «Робинзон
Крузо» (главы по
выбору)    ( 6-7 кл
Дж.Свифт
«Путешествия
Гулливера»
(фрагменты по выбору
)   (6-кл.)



А. де Сент-
Экзюпери
«Маленький
принц» (1943)

(6-7 кл.)

Ж-Б. Мольер Комедии
- 1 по выбору, например:
«Тартюф, или
Обманщик»
(1664),«Мещанин во
дворянстве» (1670).
(8-9 кл.)

И.-В. Гете «Фауст»
(1774 – 1832)
(фрагменты по выбору)
( 9-10 кл.)

Г.Х.Андерсен Сказки
- 1 по выбору, например:
«Стойкий оловянный
солдатик» (1838),
«Гадкий утенок»
(1843). (5 кл
Дж. Г. Байрон
- 1 стихотворение по
выбору, например:
«Душа моя мрачна.
Скорей, певец, скорей!»
(1814)(пер. М.
Лермонтова),
«Прощание Наполеона»
(1815) (пер. В.
Луговского), Романс
(«Какая радость
заменит былое светлых
чар...») (1815) (пер.
Вяч.Иванова),
«Стансы к Августе»
(1816)(пер. А.
Плещеева) и др.
- фрагменты одной из
поэм по выбору,
например:
«Паломничество
Чайльд Гарольда»
(1809 – 1811) (пер. В.
Левика).
(9
кл.)

Зарубежная сказочная и
фантастическая проза, например:
Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А.
Гофман, Бр.Гримм, Л.Кэрролл,
Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, Д.Родари,
М.Энде, Д.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и др.
(2-3 произведения по
выбору, 5-6 кл.)

Зарубежная новеллистика, например:
П.Мериме, Э. По, О`Генри, О.Уайльд,
А.К.Дойл, Джером К. Джером,
У.Сароян, и др. (2-3 произведения по
выбору, 7-9 кл.)

Зарубежная романистика XIX– ХХ
века, например:
А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, Ч.Диккенс,
М.Рид, Ж.Верн, Г.Уэллс, Э.М.Ремарк и
др.
(1-2 романа по выбору, 7-9 кл)

Зарубежная проза о детях и
подростках, например:
М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт,
Л.М.Монтгомери, А.де Сент-
Экзюпери, А.Линдгрен, Я.Корчак,
Харпер Ли, У.Голдинг, Р.Брэдбери,
Д.Сэлинджер, П.Гэллико, Э.Портер,
К.Патерсон, Б.Кауфман, Ф.Бёрнетт и
др.
(2 произведения по выбору,
5-9 кл.)
Зарубежная проза о животных и
взаимоотношениях человека и
природы, например:
Р.Киплинг, Дж.Лондон, Э.Сетон-
Томпсон, Д.Дарелл и др.
(1-2 произведения по выбору, 5-7 кл.)
Современные зарубежная проза,
например:
А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, К.
ДиКамилло, М.Парр, Г.Шмидт,
Д.Гроссман, С.Каста, Э.Файн,
Е.Ельчин и др. (1 произведение по
выбору,
5-8 кл.)



5 КЛАСС
Введение
Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край,

искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель —
книга — читатель. Книга художественная и учебная.

Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные
произведения, вопросы и задания, статьи,справочный аппарат,иллюстрации и т.
д.).

Из мифологии
Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения

древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление
эстетическое. Основные категории мифов.
Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. Античный миф:

происхождение мира и богов: «Рождение Зевса»,
«Олимп». Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и
героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов.Полифем»).Рассказ о
Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема.

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет;
мифологический герой; мифологический персонаж.

Внутрипредметные и межпредметные связи: гомеровские сюжеты искусстве.
Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного

стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии.
Из устного народного творчества
Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки.
Пословицы, поговорки.
Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в вол- шебной сказке:

зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой,
победа, возвращение, преодоление пре- пятствий, счастливый финал. Сказочные
образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая
сказка:
«Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от вол- шебной. Сюжеты
бытовых сказок и их связь с жизнью народа.



Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки
народов России. «Падчерица»..

Теория литературы: жанр, загадки, пословицы, поговорки (разви- тие
представлений); антитеза, антонимы, иносказание. Сказка.
Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок
(присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.).
Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-
пейзаж.

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи;
сказывание сказки; сочинение собственной сказки.

Внутрипредметные и межпредметные связи: работа с иллюстрациями,
книжная выставка, кинофильмы и мультипликации по мотивам сказочных
сюжетов.

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. Возможные виды
внеурочной деятельности: вечер сказок,

фольклорный праздник, предметная неделя и др.
Из древнерусской литературы
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести
временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и

Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни
государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе
(право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в
произведениях древнерусской литературы.

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись.
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы;
Внутрипредметные и межпредметные связи: работа с иллюстрациями.
Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы.
Басни народов мира
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни«Ворон и Лисица»,

«Лисица и виноград».Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце.
Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни
Лафонтена с басней Эзопа.Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум,
хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне.

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос.
Внутрипредметные и межпредметные связи: работа с иллюстрациями, рисунки

учащихся.
Русская басня
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика

басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость,
невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы
басен. Русская басня в XX веке.

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два
Астронома в пиру…»

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к
книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на



псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова.
Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова.

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика.
Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение,

гипербола.
Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть,

конкурс на лучшее чтение, чтение по ролям); инсце- нирование басни.
Внутрипредметные и межпредметные связи: работа с

иллюстрациями; мультипликации басен И.А. Крылова.
Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов

о баснописцах региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» —

конкурс на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов».
Из литературы XIX века А.С. ПУШКИН
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга.

А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Сти- хотворение «Няне*. Образы
природы в стихотворениях поэта
«Зимняя дорога», «Зимнее утро». «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной».
Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в
«Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в
сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть,
подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок).
Сказочные элементы. Богатство выразительных средств.

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое
обращение; фольклорные элементы.

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ
на вопрос; рассказ о герое; словесное рисование.

Внутрипредметные и межпредметные связи: работа с иллюстрациями, портреты
поэта. Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С.
Пушкина.

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и
Петербурге»).

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок
А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки.

Поэзия XIX века о родной природе
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Е.А.
Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..»
Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза»,«Есть в осени первоначальной...»,

«Весенние воды».
А.А. Фет. «Чудная картина...»
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение

«Бородино». История создания стихотворения. Бородинская битва и русский
солдат в изображении М.Ю. Лермонтова.
Художественное богатство стихотворения. История и литература;



любовь к родине, верность долгу.
Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о

тропах); звукопись.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос

учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма
(мультфильма).

Внутрипредметные и межпредметные связи: портрет, работа с иллюстрациями, в
том числе с материалами о Бородинской панораме в Москве.

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина
(«Тарханы — Москва»; «На поле Бородина»).

Н.В. ГОГОЛЬ
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд;
образы и события повести.
Суеверие, злая сила, зло и добро в повести.

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном
произведении; фантастика; сюжет; ху- дожественная деталь, портрет, речевая
характеристика.

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с
творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы,
словесное рисование.

Внутрипредметные и межпредметные связи: выставка
«Различные издания повести Н.В. Гоголя».

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». Возможные виды
внеурочной деятельности: написание сценария,

инсценирование фрагментов повести.
И.С. ТУРГЕНЕВ
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой

биографии писателя. Рассказ «Мужу» и стихотворения в прозе «Два богача»,
«Воробей». Современники о рассказе
«Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Герасима. Тематика и
социальная проблематика произведений писателя. И.С. Тургенев о языке:
стихотворение в прозе «Русский язык».

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного
произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие
представлений).

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о
герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя),
составление вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение
наизусть.

Внутрипредметные и межпредметные связи: работа с иллюстрациями, рисунки
учащихся, экранизация рассказа И.С. Тургенева.

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия
«Спасское-Лутовиново».

Н.А. НЕКРАСОВ
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение
«Тройка». Судьба русской женщины.

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном



произведении; строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений).
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями.
Внутрипредметные и межпредметные связи: иллюстрации к поэме.
Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево —

Карабиха».)
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Ясно- полянская школа.

Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы:
смысл жизни, справедли- вость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные
позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке.
Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера
и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям.

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка,
кульминация, развязка.

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по
плану, письменная формулировка вывода, дискуссия.

Внутрипредметные и межпредметные связи: выставка-конкурс рисунков учащихся.
Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна »).
А.П. ЧЕХОВ
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказы «Пересолил»,
«Злоумышленник»:тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение
писателя к персона- жам. Жанровое своеобразие рассказа.

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), ко- мическая
ситуация, ирония; роль детали в создании художе- ственного образа;
антитеза, метафора, градация.

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об
эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса.

Внутрипредметные и межпредметные связи: рисунки учащихся.
Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)».
Из литературы XX века И.А. БУНИН
Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на

формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый
ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; художественное
богатство стихотворения; второй смысловой план в стихотворении. Рассказы«В
деревне»,
«Подснежник»:слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние
персонажей. Выразительные средства создания образов.

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж,
образы животных (развитие представлений).



Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на
вопрос.

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия
«Литературный Орел».

Л.Н. АНДРЕЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость,
доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика.
Значение финала.

Теория литературы: тема, эпизод, финал.
Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов;

письменный ответ на вопрос.
А.И. КУПРИН
Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой

петух». Тема, особенности создания образа.
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений);

характеристика персонажа, портрет героя.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Внутрипредметные и
межпредметные связи: рисунки учащихся.А.А. БЛОК
Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места

(Петербург, Шахматово). Стихотворение
«Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей;
стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система,
художественное своеобразие стихотворения.

Теория литературы: антитеза.
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов,

альтернативное изложение.
Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматове
С.А. ЕСЕНИН
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты

запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты,
рощи голы... » — по выбору. Единство человека и природы. Малая и большая
родина.

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие
представлений о понятиях).

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план.
Внутрипредметные и межпредметные связи: работа с иллюстрациями,

художественными и документальными фотографиями.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия

«Константинове — Москва».
А.П. ПЛАТОНОВ
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы«Ни- кита», «Цветок на

земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем
мире); образы главных героев, своеобразие языка.

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента,
составление словаря для характеристики предметов и
явлений.



Внутрипредметные и межпредметные связи: рисунки учащихся.
П.П. БАЖОВ
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе

П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение).
Приемы создания художественного образа.

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими

искусствами: рисунки учащихся. Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова.
Н.Н. НОСОВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.
Развитие речи: пересказ.
В.П.АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа,

цельность произведения, взаимосвязь всех элементов повествования, глубина
раскрытия образа.

Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция.
Е.И. НОСОВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас».

Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в
рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о
беззащитном.

Теория литературы: юмор (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос,

инсценированное чтение.
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование.
Родная природа в произведениях писателей XX века
В.Ф. Боков. «Поклон »;
Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; Р.Г. Гамзатов.
«Песня Соловья»;В.И. Белов. «Весенняя ночь»;
В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок).
Из зарубежной литературы Д. ДЕФО
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные

приключения Робинзона Крузо» (отрывок).
Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка,
доброта), характеристика жанра.

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания,
путешествие (первичные представления о данных понятиях).

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами
сочинения.

Внутрипредметные и межпредметные связи:работа с иллюстрациями,
рисунки учащихся.

Х.К. АНДЕРСЕН
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»:

внешняя и внутренняя красота, благодарность.
Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений),



авторский замысел и способы его характеристики.
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде.
Внутрипредметные и межпредметные связи: работа с иллюстрациями, рисунки

учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма,

инсценирование сказки и ее постановка.
М.ТВЕН
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобио- графические

мотивы в творчестве. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир
детства и мир взрослых.

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое.
Внутрипредметные и межпредметные связи: работа с иллюстрациями, рисунки

учащихся.
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные

главы). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и
природа, борьба за выживание, эмоцио- нальный мир доисторического
человека.

Развитие речи: составление плана, письменная и устная ха- рактеристика
героя.

ДЖ. ЛОНДОН
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» Период

раннего взросления,обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение
взрослых).

Теория литературы: рассказ (развитие представлений).
Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя.
А. ЛИНДГРЕН
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги»

(отрывок).
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина.
Итоговый урок
Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или

«Литературный карнавал», или литературный час («Я хочу рассказать вам...»).
6 КЛАСС
Введение
О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства

(музыка, живопись, театр, кино).
Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни

общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании
личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат,
вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.).

Из греческой мифологии
Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид».



Отражение в древнегреческих мифах представлений о древней человеческой истории,
героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту.

Из устного народного творчества
Легенды, предания, сказки.
«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности.
Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки,
сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность.

Краеведение : сказки в регионе.
ИЗ древнерусской литературы
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение»

Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и
народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской
литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и
бесславие, любовь к Родине, мужество и др.).

Краеведение: исторические события края в произведениях древнерусской литературы.
Из русской литературы xviii века М.В. ЛОМОНОСОВ
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на

дороге в Петергоф…». Выражение в стихотворении мыслей поэта; тема и ее реализация;
независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея произведения.

Из русской литературы XIX века В.А. ЖУКОВСКИЙ
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин.

Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и
реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской
поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. Художественная идея
произведения.

А.С. ПУШКИН
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в

литературной жизни Петербурга. Лирика природы:
«Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро»,
«Зимний вечер». Интерес к истории России: роман «Дубровский» — историческая правда и
художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность
дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и
несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи.

Краеведение: места, где побывали лицейские друзья Пушкина
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода,

воля, независимость): «Тучи», «Парус»,
«На севере диком стоит одиноко…», «Листок». Многозначность художественного образа.

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ.



Н.В. ГОГОЛЬ
Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине;

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и
приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их
значение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь).
Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля.

И.С. ТУРГЕНЕВ
«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные
ценности в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция
писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная
характеристика темы и центральных персонажей произведения. Стихотворение «В
дороге»: выразительность и точность поэтического звучания.

Н.А. НЕКРАСОВ
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и

«долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном
разгаре страда деревенская...»,
«Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение
социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы
создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и
событиям.

Л.Н. ТОЛСТОЙ
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?»,

«Детство» и др. по выбору. Рассказ
«Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании
и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с
повестью
«Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким,
верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание).

В.Г. КОРОЛЕНКО
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести.
Система образов.
Авторское отношение к героям.

А.П. ЧЕХОВ
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы

«Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров
персонажей. Отношение автора к героям. Приёмы комического эффекта.

Краеведение: музеи А.П.Чехова
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА И.А. БУНИН
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение

«Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в
изображении писателя.

А.И. КУПРИН



Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ
«Тапёр». Основные темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его
художественного раскрытия.

С.А. ЕСЕНИН
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке»,

«Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один
из основных образов поэзии С.А. Есенина.

М.М. ПРИШВИН
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства
красоты, любви к природе.

Н.М. РУБЦОВ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей»,

«Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй.
А.А. АХМАТОВА
Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями

отечественной истории XX века.
Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…»,
«Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ
жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка.

Из поэзии о Великой Отечественной войне
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и

смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов.
«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов.
«Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые».

В.П. АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика

рассказа.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания,

тематика, проблематика.
Я. и В. ГРИММ
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки.
О. ГЕНРИ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и

всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви,
счастья.

ДЖ. ЛОНДОН
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения.
7 КЛАСС
Введение
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные

роды (лирика, эпос, драма).
Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность



автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения.
Теория литературы: литературные роды, текстология.
Из устного народного творчества Былины
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей- разбойник».А.К.Толстой.

«Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и
речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о
нравственности (сила и доброта, ум и мудрость).

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня).
Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по
сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием).

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины

В.Васнецова «Богатыри».
Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона).
Русские народные песни
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили —

сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические
песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического
языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт,
нравственные представления и судьба народа в фольклорной песне.

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой
поэзии, лироэпическая песня.

Краеведение: песенный фольклор региона.
Связь с другими искусствами: лубок.
Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в

литературной гостиной, устная газета.
Из древнерусской литературы
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»),

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской
литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность,
твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности.

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской
литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников

древнерусской литературы.
Из русской литературы XVIII века М.В. ЛОМОНОСОВ
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны,
1747 года» (отрывок),
«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке»



(отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности
народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и
лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки).
Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы.

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив.
Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская

баталия», выполненная в мастерской Ломоносова.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва —

Петербург — Германия — Петербург.
Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления

«М.В. Ломоносов — ученый-энциклопедист».
Г.Р. ДЕРЖАВИН
Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича

«Державин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики
и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении
со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении.
Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом.

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения
от оды, тематическое разнообразие лирики.

Развитие речи: чтение наизусть.
Д.И. ФОНВИЗИН
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и
характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья;
отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя.

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр
комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных
представлений); классицизм.

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями;театральное искусство

(театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер;
режиссер и художник).

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка.
Из русской литературы XIX века А.С. ПУШКИН
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды,

тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам:
«Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга.
Тема
власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном
тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы



— предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в
сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы.
Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка
(через элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений.

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы,
группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое
обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание.

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с
элементами рассуждения.

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся;
древнерусская миниатюра; мозаика
«Полтавская баталия», выполненная в мастерской М.В. Ломоносова; портрет
Петра I.

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия
«Маршрутами декабристов».

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по
произведениям поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой
Пушкин».

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...».

Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы
«Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага,
независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и художественные
приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные
элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...».

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом
сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском
произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста;
вымысел и верность исторической правде; градация.

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия.
Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко- литературном музее

«Москва Ивана Грозного».
Н.В. ГОГОЛЬ
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости,
бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ
Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла.

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие»
фамилии; фантастика.

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа,
составление словаря для
характеристики персонажа, написание рассказа по заданному



сюжету.
Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском

искусстве (живопись, кино, мультипликация).
Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая

экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя».
И.С. ТУРГЕНЕВ
Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность

характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева.
Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные
социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы»
(основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям).
Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения.

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление
представлений).

Н.А. НЕКРАСОВ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...»,

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины»
(«Княгиня Трубецкая»).
Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы
Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная
проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга;
верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие,
беззащитность, бесправие, покорность судьбе.

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.
Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план,

элементы тезисного плана.
Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники- передвижники.
Возможные виды внеурочной деятельности: историко- краеведческая и

литературно-краеведческая заочная экскурсия
«Сибирскими дорогами декабристок».

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух

генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета;
проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика.
Позиция писателя.

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж,
сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие
художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и
фигуры в сказке (гипербола, аллегория).

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»:
А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;



Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; И.С. Никитин.
«Пахарь»;
А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; А.Н. Майков.
«Сенокос», «Нива»;
М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др.
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре
месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества —
основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к
героям.

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений).
Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного

плана, устное сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо

«Оборона Севастополя».
Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных

подвигов».
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария

литературно-музыкальной композиции.
Н.С. ЛЕСКОВ
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир
произведения.

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о
сказе, сказовом характере прозы.

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись,
кинематограф, мультипликация).

А.А. ФЕТ
Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…»,«Вечер».

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли;
стихотворение- медитация.

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом
тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие).

Развитие речи: чтение наизусть.
А.П. ЧЕХОВ
Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности,

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы
создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя.

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся;

репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер».
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над

чем смеетесь?». Возможно привлечение произведений других



авторов, например:
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»;
А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;
Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др.
Произведения русских поэтовXIX века о России
Н.М. Языков. «Песня».
И.С. Никитин. «Русь».
А.Н. Майков. «Нива».
А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...»
Из русской литературы XX века М. ГОРЬКИЙ
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа

«Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и
рассказе; становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и
обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие,
покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием
раскрытия идеи..

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе,
лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художественной
речи, герой- романтик, прием контраста.

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького.
Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские

писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)».
И.А. БУНИН
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И.

Бунина, размышления о своеобразии поэзии.
«Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие,
справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-
персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания
художественной идеи рассказа.

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический
образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте.

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные
виды пересказа.

А.И. КУПРИН
Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и

подтекст; художественная идея.
Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений),

диалог в рассказе; прототип.
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление

плана ответа.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или

дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно
прочитанных произведений, по личным наблюдениям и
представлениям.



А.С. ГРИН
Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история

произведения. Романтические традиции.
Экранизация повести.

Теория литературы: развитие представлений о романтизме.
Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины

В.Фалилеева «Волна».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно- художественный вечер,

посвященный романтизму.
В.В. МАЯКОВСКИЙ
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на

даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания
образов. Художественное своеобразие стихотворения.

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема,
идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация
конца предложения), аллитерация.

Развитие речи: выразительное чтение.
Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского.
С.А. ЕСЕНИН
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…»,

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических
стихотворений; лирическое
«я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство
лирического героя в стихотворениях поэта.

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический
синтаксис).

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам».
Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно- музыкальный вечер или час

в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного
стихотворения
«Мой Сергей Есенин».

И.С. ШМЕЛЕВ
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето
Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая
манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами
очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ.

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями.
М.М. ПРИШВИН
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе.

Образ рассказчика.
Теория литературы: подтекст, выразительные средства



художественной речи, градация. Развитие речи: составление
тезисов.К.Г. ПАУСТОВСКИЙ
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля»,

«Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и
обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина;
образ рассказчика в произведении.

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи:
эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор.

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения.
Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине).
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его

художественная идея. Духовность, духовный труд — основные нравственные достоинства
человека.

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое
восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений);
эссе.

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по
заданной тематике.

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова
«Родник» и Т.Яблонской «Утро».

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла

«Памяти матери»), «На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь
и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной
лирики и эпоса А.Т.Твардовского.

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический
синтаксис (риторические фигуры).

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной

или час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»:
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; А.А. Сурков. «В
землянке»;
М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др.
Лирика поэтов — участников Великой Отечественной
войныН.П. Майоров. «Творчество»; Б.А. Богатков.
«Повестка»;
М. Джалиль. «Последняя песня»;
В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов

предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны.
Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал

«Имена на поверке».
Б.Л. ВАСИЛЬЕВ
«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...».



Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи произведения,
проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости,
лицемерия.

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании.
Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода.
В.М. ШУКШИН
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина.

«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ
«Чудик». Простота и нравственная высота героя.

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея
рассказа.

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв,
сочинение-рассуждение.

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве
(сценарист, режиссер, актер).

Краеведение: Сростки — малая родина писателя.
Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе.
Поэты XX века о России
Г. Тукай. «Родная деревня».
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»
М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...»
И. Северянин. «Запевка». Н.М. Рубцов «В горнице».
Я.В. Смеляков. «История».
А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были».
А.Я. Яшин. «Не разучился ль...»
К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой

народ…»
Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан».
А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». А.Д. Дементьев.
«Волга».
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века.
Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов,

чтение стихотворения наизусть.
Из зарубежной литературы У. ШЕКСПИР
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...»,
«Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и
мотивы.
«Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира.

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение
представлений).

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
МАЦУО БАСЁ
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со

стихотворениями, их тематикой и особенностями поэтических



образов.
Теория литературы: хокку (хайку).
Развитие речи: попытка сочинительства.
Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж.
Р. БЁРНС
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон

Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга,
воинская честь, народное представление о добре и силе.

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод
стихотворений.

Р.Л. СТИВЕНСОН
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость,
любознательность — наиболее привлекательные качества героя.

Теория литературы: приключенческая литература.
Развитие речи: чтение и различные способы комментирования.
А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь,
ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция
автора.

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и
вымысел; образы-символы; афоризмы.

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других
искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца».

Р. БРЭДБЕРИ
Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.
Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями

отечественных писателей.
Я. КУПАЛА
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа

в стихах «Мужик», «А кто там идет?»,
«Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы.
Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов

8 КЛАСС
Введение
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история.
Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий
процесс.
Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии
литературного процесса, жанры и роды литературы.
Из устного народного творчества
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне»,
«Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают
Смоленск» («Как повыше было города



Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с
представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне;
песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная
проблематика в исторической песне и песне-плаче.
Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня,
отличие исторической песни от былины, песня-плач.
Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из
исторических песен.
Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен;
репродукция картины И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581
года»
Краеведение: запись музыкального фольклора региона. Возможные
виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным
коллективом, вечер народной песни.
Из древнерусской литературы
«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий
Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития
Александра Невского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы.
Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта,
открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость,
готовность к подвигу во имя Руси – основные нравственные проблемы
житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской
литературы.
Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и
моление как жанры древнерусской литературы; летописный свод.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись
выводов, наблюдения над лексическим составом произведений.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; икона святых
благоверных князей-страстотерпцов Бориса и Глеба; древнерусская
миниатюра; репродукция картины М. Нестерова
«Видение отроку Варфоломею».
Из русской литературы XVIII века
Г.Р. Державин
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и
личных представлений. Стихотворения: «Памятник»,
«Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные
мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии.
Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос,
запись ключевых слов и словосочетаний.
Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина.
Н.М. Карамзин
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» – новая
эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя,
образ Лизы.
Теория литературы: сентиментализм как литературное течение,
сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес



рациональному), жанр сентиментальной повести.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись
выводов, похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на
страницах романа Ю.Н. Тынянова “Пушкин”».
Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина.
Из русской литературы XIX века
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». К.Ф. Рылеев.
«Иван Сусанин».
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-
выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических
произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга).
Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое
образование – дума, песня, элементы романтизма, романтизм.
Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное
чтение наизусть, запись тезисного плана.
Связь с другими искусствами: работа с музыкальными
произведениями.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной
«Песни и романсы на стихи поэтов начала XIX века».
А.С. Пушкин
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения:
«Завещание Кюхельбекера», «19 октября», «И.И. Пущину»,
«Бесы». Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и
долг, честь, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и
история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям.
Новый тип исторической прозы.
Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно- выразительная
роль частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический
роман.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов
разных типов, подготовка тезисов, сочинение.Связь с другими искусствами:
портрет А.С. Пушкина; работа с иллюстрациями и музыкальными
произведениями; портрет Екатерины II (художник В. Боровиковский).
Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и
географическому атласу).
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной
гостиной «Адресаты лирики А.С. Пушкина».М.Ю. Лермонтов
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к
самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы;
художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж.
«Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский).
Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль
вступления, лирического монолога; поэтический
синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции.



Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление
цитатного плана, устное сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукции
картин М.Ю.Лермонтова.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия
«М.Ю. Лермонтов на Кавказе».
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания
«М.Ю.Лермонтов – художник».
Н.В. Гоголь
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия
«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в
сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости,
чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма,
равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы
его разрешения.
Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических
произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии.
Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план,
сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ,
подготовка вопросов для обсуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка,
сценическая история пьесы.
Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Возможные виды
внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли смеяться
над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В.
Гоголь и А.С. Пушкин».
И.С. Тургенев
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть
«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ
Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера.
Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры.Развитие речи:
различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная
характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных
фрагментов для возможной инсценировки, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной
гостиной (тема дискуссии формулируется учащимися).
Н.А. Некрасов
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в
изображении поэта. «Внимая ужасам войны...»,
«Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении.
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание
первичных представлений); выразительные
средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и



глагольных форм.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для
характеристики лирического персонажа.
Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей;
репродукции картин А. Рылова «Зеленый шум» и А. Венецианова «Крестьянка с
косой и граблями».
А.А. Фет
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет
рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у
березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные
мотивы лирики Фета.
Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ
на вопрос.
Связь с другими искусствами: портрет А.А. Фета; репродукция картины И.Шишкина
«Дубы в Старом Петергофе».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и
песни о родине и родной природе поэтов XIX века»:
Н.И. Гнедич. «Осень»;
П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»;
А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама…»; А.Н. Плещеев.
«Отчизна»;
Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; И.З. Суриков. «После
дождя»;
А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает…»; И.Ф. Анненский.
«Сентябрь», «Зимний романс» и др. А.Н. Островский
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие
сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки.
Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая,
сценическая история пьесы.
Теория литературы: драма.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного
плана к сочинению.
Связь с другими искусствами: эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка»,
выполненные В. Васнецовым; прослушивание грамзаписи, музыкальная версия
«Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков.
Л.Н. Толстой
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление
личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ «После бала».
Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная
красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа.
Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи
произведения.
Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план,
сочинение-рассуждение.



Связь с другими искусствами: портрет Л.Н. Толстого; работа с иллюстрациями;
рисунки учащихся.
Из русской литературы XX века
М. Горький
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра»,
«Мой спутник». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности
жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького.
Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-
символ.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с
элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся,
кинематографические версии ранних рассказов М. Горького.
Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода – по Руси».
В. В. Маяковский
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского:
«Хорошее отношение к лошадям».
Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и
ритм в лирическом стихотворении.Развитие речи: выразительное чтение, чтение
наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной
«В.В.Маяковский – художник и актер». Краеведение: «Москва В. Маяковского».
Литературная викторина по материалам конкурсных работ учащихся.
О серьезном – с улыбкой (сатира начала ХХ
века) Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык», «Галоша».
Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное
своеобразие рассказов: от литературного анекдота
– к фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу.Теория литературы:
литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений о
понятиях).
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики
персонажа.
Н.А. Заболоцкий
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...»,
«Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты,
духовноcти. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950 – 60-х годов.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение- рассуждение.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..».
М.В. Исаковский
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша»,
«Враги сожгли родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения
«Катюша». Продолжение в творчестве М.В.
Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики



XIX века.
Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения.
Развитие речи: выразительное чтение.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно- музыкальный вечер
«Живое наследие М.В. Исаковского».
А.Т. Твардовский
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью –
даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника
перед страной – один из основных мотивов. Образ автора. Художественное
своеобразие изученных глав.
Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.
Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. Краеведение: о
России – с болью и любовью (выставка произведений А.Твардовского).
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»:
А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»; В.В. Хлебников.
«Мне мало нужно...»;
Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; М.В. Исаковский.
«Катюша»;
А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины…»; М.А. Светлов.
«Веселая песня»;
А.А. Вознесенский. «Слеги»;
Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»; В.С. Высоцкий. «Я
не люблю» и др.
В.П. Астафьев
Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война,
литература и история в творчестве писателя.
Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в
рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика.
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор
эпиграфа.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не
молчали»:
А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»; Д.С. Самойлов.
«Перебирая наши даты...»;
М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; К.М. Симонов.
«Жди меня»;
П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); О.Ф. Берггольц.
«Памяти защитников»;
М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко.
«Свадьбы»;
Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др.
В.Г. Распутин
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина.
Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы
детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы
повествования. Взгляд
на вопросы сострадания, справедливости, на границы



дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к
предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества.
Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной
прозе.
Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные
нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту.
Связь с другими искусствами: повесть В.Г. Распутина на киноэкране.
Из зарубежной литературы
У. Шекспир
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец
великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей).
Сценическая история пьесы,
«Ромео и Джульетта» на русской сцене.
Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра).
Связь с другими искусствами: история театра.
М. Сервантес
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное
и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и
художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в
русской литературе. Донкихотство.
Теория литературы: роман, романный герой.
Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения
учащихся.

9 КЛАСС
Введение
Развитие литературы от устного народного творчества до литературы 20 века.
Из зарубежной литературы.
У. Шекспир «Гамлет». Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира.
Проблематика трагедий. Высокое и низкое, сиюминутное и общечеловеческое,
доброе и злое в трагедии
«Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в трагедии и
русском искусстве XX века Связь с другими искусствами: трагедия «Гамлет» на
театральных сценах мира и в кино.
Ж.Б.Мольер Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор).
Тематика и проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной
конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии».
Связь с другими искусствами: комедии Ж.Б. Мольера на сценах русских театров и в
кино
И.В. Гете Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — выдающийся деятель немецкого
Просвещения. «Фауст» — вершина философской литературы. Чтение и
характеристика отдельных фрагментов: трагедии. И.В. Гёте в России. Связь с
другими искусствами: «Фауст» в музыке, живописи, кино.
Древнерусская литература.
«Слово о полку Игореве». Художественно-литературные



памятники Древней Руси. «Слово о полку Игореве»: история написания и публикации,
основная проблематика, система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы
животных); центральная идея, значение «Слова...» в истории русской литературы и
культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; сила, героизм,
мудрость, верность, любовь к родине. Проблема ответственности за судьбу Руси в
«Слове...». Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными
фрагментами. Книжная выставка «Слово...» в истории русского книгопечатания».
Из литературы 18 века. А.Н. РАДИЩЕВ
Основные вехи биографии. «Путешествие из Петербург, в Москву»: «Он бунтовщик хуже
Пугачева...». Основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое
достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность «Путешествия...»;
человек и государство; писатель и власть).
Из литературы 19 века. А.С. ГРИБОЕДОВ
Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, госуарственный деятель, дипломат.
Комедия «Горе от ума».Творческая история. Личное и социальное в конфликте.
Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в
русской критике (Гончаров и Писарев
«Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала,нравственная проблематика.
Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. Связь с другими
искусствами: работа с иллюстрациями, - прослушивание «Вальса» А.С. Грибоедова.
А.С. ПУШКИН
Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие
лирики, тема поэта и поэзии: «К морю»,
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», Пророк»,
«Анчар», «K***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный...»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные
особенности поэмы — время, пространство, персонажи, язык; основная проблематика
поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: «Повести
Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей...». Центральная проблематика.
Пробуждение в читателе «чувств добрых» — нравственная позиция писателя. Реализм
прозы А.С. Пушкина. Роман в стихах
«Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и система образов. Образ
автора в романе. «Энциклопедия русской жизни». Художественные открытия в «Евгении
Онегине». В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о романе.
Комментарии к роману. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и
музыкальными произведениями, рисунки А.С. Пушкина.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение
«Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт».
Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Пророк»,
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы»,
«И скучно и грустно», «Дума»,
«Молитва» («В минуту жизни трудную...»). Роман «Герой нашего времени»: обсуждение
первичных представлений; сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и смысл
жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя связь
проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и
другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение
главы



«Фаталист». В.Г. Белинский о романе. Связь с другими искусствами: работа с
иллюстрациями и музыкальными произведениями.
Н.В. ГОГОЛЬ
Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» (главы из поэмы): образы
помещиков, новый тип героя, отношение писателя изображаемым явлениям, помещичий и
чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Ф.И. ТЮТЧЕВ
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся...», «Как
весел грохот летних бурь...» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы,
нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика.
Художественное своеобразие стихотворений. А.А. ФЕТ
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Лирика любви, природа и человек:
«Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...»,
«Какая грусть!..». Художественное своеобразие
стихотворений. Связь с другими искусствами: час эстетического воспитания «Песни и
романсы на стихи Ф.И. Тютчева и А.А. Фета».
Н.А. НЕКРАСОВ
Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и
взглядов революционной демократии:
«Памяти Добролюбова». Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в повести,
характеристика образов повести, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека».
Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь.
Л Н ТОЛСТОЙ
Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть
«Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности,
основные приемы создания образа. Из литературы 20 века.
Своебразие литературного процесса первой четверти 20 века.
М. ГОРЬКИЙ Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького.
Рассказы: «Челкаш», «Двадцать шесть и одна» или
«Супруги Орловы» — по выбору. Основной конфликт: люди «дна» и проблема человека и
человеческого; художественная идея.
«Песня о Буревестнике».
Из поэзии Серебряного века
Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского,
М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой). Основные темы и мотивы. Связь с другими
искусствами: использование музыкальных записей, записей мастеров художественного
слова, авангардизм и модернизм в живописи, музыка на стихи поэтов Серебряного века,
поэты Серебряного века в живописи; творческие работы учащихся (конкурс художников-
иллюстраторов).
М.А. БУЛГАКОВ
Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Основная проблематика и образы.
Литература и история; нарицательный персонаж (Шариков, Швондер). Предшественники
булгаковских персонажей в русской литературе XIX века. Пафос произведения и авторская
позиция.
«Война. Жесточе нету слова...» М.А. ШОЛОХОВ



Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М. Шолохова. Рассказ
«Судьба человека»: образы, роли сюжета и композиции в создании художественной идеи.
Проблемы человека на войне; долг, любовь, сострадание, добро на страницах рассказа.
Связь рассказа «Судьба человека» с военным очерком «Наука ненависти». Связь с
другими искусства: творческие работы учащихся, экранизация произведений
В.В. БЫКОВ
Основные биографические сведения. Тема войны в творчестве писателя. «Альпийская
баллада». Проблематика повести. Любовь и война. Образы Ивана и Джулии.
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом»,
«Лежат они, глухие и немые...». Мотивы исторической и человеческой памяти в
послевоенной лирике на военную тему. Художественное своеобразие лирики
Твардовского о войне.
А.И. СОЛЖЕНИЦЫН
Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в творческой судьбе А.И.
Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и
обобщение в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова в «Матренином дворе». Образы Матрены
и рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль».
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
Авторская песня — новое явление в русской поэзии XX века. Судьбы российских бардов.
Основные темы и мотивы авторской песни.
Военная тема в поэзии Б.Ш. Окуджавы и B.C. Высоцкого. Связь с
другими искусствами: авторская песня на эстраде и телевидении; сценическая и театральная
судьба В. Высоцкого.
Направления проектной деятельности обучающихся. Цель учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся – формирование
компетентности работать на достижение планируемого результата. Пять основных задач:
- формирование универсальных учебных и исследовательских действий.
- освоениепродуктивно-ориентированнойдеятельности.
- овладение знаниями и навыками целенаправленной творческой деятельности и
- развитие творческих способностей.
- формированиерациональныхмоделейповедения.
- совершенствованиенавыковсотрудничества.
Проектная деятельность. Любая самостоятельная, социально значимая и организованная
деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные инициативы, интересы и
предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно значимой, достижимой
цели, имеющая план и критерии оценки результата, поддержанная культурой деятельности
обучающихся, традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами.
Типы проектов:
Информационный проект. Этот тип проекта направлен на работу с информацией о каком-
либо объекте, явлении. Его цель – обучение участников проекта целенаправленному
сбору информации, ее структурированию, анализу и обобщению.
Учебно-исследовательский проект. Совпадает с характеристиками
учебно-
исследовательской деятельности, дополненной традиционными признаками проекта.
Может
быть предметным, межпредметным или ориентированным на содержание научного
направления, не входящего в перечень школьных предметов.



Основная цель – формирование метапредметных результатов и
представлений.
Социальный проект. Целенаправленная социальная (общественная)
практика, позволяющая
обучающимся выбирать линию поведения в отношении социальных проблем и
явлений.
Является удобным средством формирования социального опыта, социальных
компетентностей и компетенций обучающихся, овладения основными
социальными ролями,
помогает осваивать правила общественного поведения.
Игровой проект. Является создание, конструирование или модернизация на основе
предметного содержания.
Ролевой проект. Является подтипом игрового. Реконструкция или проживание
определенных ситуаций, имитирующих социальные или игровые отношения.

Основные теоретико-литературные понятия,
требующие освоения в основной школе

· Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
· Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и
фольклор.
· Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры
(эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада,
поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).
· Основные литературные направления: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм.
· Форма и содержание литературного произведения:
тема, проблематика, идея; автор-повествователь, герой-
рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж,
действующее лицо, лирический герой, система образов
персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии
развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж,
интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое
отступление; эпиграф.
· Язык художественного произведения.
Изобразительно- выразительные средства в художественном
произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза,
оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор,
сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс.
· Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный
метр и размер, ритм, рифма, строфа.



2.2.2.2.1. Родная литература (русская).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(РУССКАЯ)»       (5 класс)

Содержание курса «Родная литература (русская)»направлено на
удовлетворение потребности школьников в изучении русской литературы
как особого, эстетического, средства познания русской национальной
культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная (русская)
литература»не ущемляет права тех школьников, которые изучают иные
родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на
изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для
углублённого изучения основного курса литературы, входящего в
предметную область «Русский язык и литература».

Содержание программы по родной русской литературе не включает
произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача –
расширить литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их
знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской
классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими
национальные особенности русской литературы и культуры,которые могут
быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со
спецификой курса.

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)»для 5 –
9классов основной школы строится на сочетании проблемно-
тематического, концентрического и хронологического принципов.
Содержание программы для каждого класса включает произведения
фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие
вечные проблемы и ценности (добро и зло, природа и человек, дом и семья,
сострадание и жестокость, великодушие и милосердие, нравственный
выбор человека и др.).

Содержание программы«Родная литература (русская)» для 5 класса
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования в части требований, заданных
федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования к предметной области «Родной язык и родная
литература». Программа учебного предмета «Родная литература (русская)»
ориентирована на сопровождение и поддержку учебного предмета
«Литература», входящего в образовательную область «Русский язык и
литература». Цели курса родной русской литературы в рамках предметной
области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику,
обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а



также особенностями функционирования русского языка и русской
литературы в разных регионах Российской Федерации.

Учебный предмет «Родная литература (русская)»опирается на
содержание программы по предмету «Литература» предметной области
«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Поэтому
основные содержательные линии настоящей программы (проблемно-
тематические блоки) не дублируют программу основного курса литературы,
но соотносятся с включённым в неё содержанием.

Содержание программы курса «Родная литература
(русская)»определяется следующими принципами.

1. Основу программы «Родная литература (русская)»составляют
произведения русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную
специфику русской литературы и культуры, которые не входят в список
обязательных произведений, представленных в Примерной программе
(ПООП ООО) по учебному предмету «Литература».

 Перечень имён писателей в программе курса русской родной
литературы включает не только традиционно изучаемый в школе «первый
ряд» национального литературного канона, но и авторов, составляющих
«круг» классиков литературы<…>.

2. В программу учебного предмета «Родная литература
(русская)»вводится большое количество произведений современных авторов,
продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской
литературы и культуры<…>.

3. Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в
соответствии с выделенными сквозными линиями (например: родные
просторы– русский лес – берёза).

4. Внутри проблемно-тематических блоков произведений
выделяются отдельные подтемы, связанные с национально-культурной
спецификой русских традиций, быта и нравов (например: праздники
русского мира, Масленица, блины и т. п.).

5. В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова,
которые позволяют на различном литературно-художественном материале
показать, как важные для национального сознания понятия проявляются в
культурном пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до
наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие).

6. В отдельные тематические блоки программы вводятся
литературные произведения, включающие в сферу выделяемых национально-
специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других
видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет
прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре).

В соответствии с указанными общими принципами формирования
содержания курса родной русской литературыв программе выделяются три
содержательные линии (три проблемно-тематических блока):

· «Россия – родина моя»;



· «Русские традиции»;
· «Русский характер – русская душа».

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный
компонент содержания курса роднойрусской литературы, разработка
которого в рабочих программах предполагает обращение к литературе
народов России и мира в целях выявления национально-специфического и
общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. Например:
поэты народов России о русском и родном языках; новогодние традиции в
литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе
народов России.

В вариативную часть содержания курса целесообразно включать
прежде всего произведения наиболее крупных национальных писателей,
внёсших значительный вклад в развитие мировой художественной
литературы и писавших как на русском, так и на родном языке. <…>. Почти
у каждого народа есть произведения о родном языке<…>

Сказанное выше не исключает обращения к произведениям других
писателей из разных регионов многонациональной России, в том числе
молодых современных авторов, если их творчество посвящено родному
краю, является «визитной карточкой» литературы региона.

Произведения региональных авторов учителя могут включать в свои
рабочие программы по своему выбору и с учётом национально-культурной
специфики региона.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(РУССКАЯ)» (6 класс)

Содержание курса «Родная литература (русская)»направлено на
удовлетворение потребности школьников в изучении русской литературы
как особого, эстетического, средства познания русской национальной
культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная (русская)
литература»не ущемляет права тех школьников, которые изучают иные
родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на
изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для
углублённого изучения основного курса литературы, входящего в
предметную область «Русский язык и литература».

Содержание программы по родной русской литературе не включает
произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача –
расширить литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их
знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской
классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими
национальные особенности русской литературы и культуры,которые могут
быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со
спецификой курса.

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)»для 5–9
классов основной школы строится на сочетании проблемно-тематического,
концентрического и хронологического принципов. Содержание программы
для каждого класса включает произведения фольклора, русской классики и



современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности
(добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и жестокость,
великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.).

Содержание программы направлено на достижение результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования в части требований, заданных федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования к предметной
области «Родной язык и родная литература». Программа учебного предмета
«Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и
поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную
область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской
литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная
литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по
своему содержанию характером курса, а также особенностями
функционирования русского языка и русской литературы в разных регионах
Российской Федерации.

Учебный предмет «Родная литература (русская)»опирается на
содержание программы по предмету «Литература» предметной области
«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Поэтому
основные содержательные линии настоящей программы (проблемно-
тематические блоки) не дублируют программу основного курса литературы,
но соотносятся с включённым в неё содержанием.

Содержание программы курса «Родная литература
(русская)»определяется следующими принципами.

2. Основу программы «Родная литература (русская)»составляют
произведения русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную
специфику русской литературы и культуры, которые не входят в список
обязательных произведений, представленных в Примерной программе
(ПООП ООО) по учебному предмету «Литература».

 Перечень имён писателей в программе курса русской родной
литературы включает не только традиционно изучаемый в школе «первый
ряд» национального литературного канона, но и авторов, составляющих
«круг» классиков литературы <…>.

2. В программу учебного предмета «Родная литература
(русская)»вводится большое количество произведений современных авторов,
продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской
литературы и культуры <…>.

7. Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в
соответствии с выделенными сквозными линиями (например: родные
просторы– русский лес – берёза).

8. Внутри проблемно-тематических блоков произведений
выделяются отдельные подтемы, связанные с национально-культурной
спецификой русских традиций, быта и нравов (например: праздники
русского мира, Масленица, блины и т. п.).



9. В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова,
которые позволяют на различном литературно-художественном материале
показать, как важные для национального сознания понятия проявляются в
культурном пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до
наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие).

10. В отдельные тематические блоки программы вводятся
литературные произведения, включающие в сферу выделяемых национально-
специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других
видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет
прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре).

В соответствии с указанными общими принципами формирования
содержания курса родной русской литературыв программе выделяются три
содержательные линии (три проблемно-тематических блока):

· «Россия – родина моя»;
· «Русские традиции»;
· «Русский характер – русская душа».

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный
компонент содержания курса роднойрусской литературы, разработка
которого в рабочих программах предполагает обращение к литературе
народов России и мира в целях выявления национально-специфического и
общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. Например:
поэты народов России о русском и родном языках; новогодние традиции в
литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе
народов России.

В вариативную часть содержания курса целесообразно включать
прежде всего произведения наиболее крупных национальных писателей,
внёсших значительный вклад в развитие мировой художественной
литературы и писавших как на русском, так и на родном языке. <…>. Почти
у каждого народа есть произведения о родном языке <…>

Сказанное выше не исключает обращения к произведениям других
писателей из разных регионов многонациональной России, в том числе
молодых современных авторов, если их творчество посвящено родному
краю, является «визитной карточкой» литературы региона.

Произведения региональных авторов учителя могут включать в свои
рабочие программы по своему выбору и с учётом национально-культурной
специфики региона.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(РУССКАЯ)» (7 класс)

Содержание курса «Родная литература (русская)»направлено на
удовлетворение потребности школьников в изучении русской литературы
как особого, эстетического, средства познания русской национальной
культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная (русская)
литература»не ущемляет права тех школьников, которые изучают иные



родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на
изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для
углублённого изучения основного курса литературы, входящего в
предметную область «Русский язык и литература».

Содержание программы по родной русской литературе не включает
произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача –
расширить литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их
знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской
классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими
национальные особенности русской литературы и культуры,которые могут
быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со
спецификой курса.

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)»для 5–9
классов основной школы строится на сочетании проблемно-тематического,
концентрического и хронологического принципов. Содержание программы
для каждого класса включает произведения фольклора, русской классики и
современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности
(добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и жестокость,
великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.).

Содержание программы направлено на достижение результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования в части требований, заданных федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования к предметной
области «Родной язык и родная литература». Программа учебного предмета
«Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и
поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную
область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской
литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная
литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по
своему содержанию характером курса, а также особенностями
функционирования русского языка и русской литературы в разных регионах
Российской Федерации.

Учебный предмет «Родная литература (русская)»опирается на
содержание программы по предмету «Литература» предметной области
«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Поэтому
основные содержательные линии настоящей программы (проблемно-
тематические блоки) не дублируют программу основного курса литературы,
но соотносятся с включённым в неё содержанием.

Содержание программы курса «Родная литература
(русская)»определяется следующими принципами.

Основу программы «Родная литература (русская)»составляют
произведения русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную
специфику русской литературы и культуры, которые не входят в список
обязательных произведений, представленных в Примерной программе
(ПООП ООО) по учебному предмету «Литература».



Перечень имён писателей в программе курса русской родной
литературы включает не только традиционно изучаемый в школе «первый
ряд» национального литературного канона, но и авторов, составляющих
«круг» классиков литературы <…>.

В программу учебного предмета «Родная литература
(русская)»вводится большое количество произведений современных авторов,
продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской
литературы и культуры <…>.

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в
соответствии с выделенными сквозными линиями (например: родные
просторы– русский лес – берёза).

Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются
отдельные подтемы, связанные с национально-культурной спецификой
русских традиций, быта и нравов (например: праздники русского мира,
Масленица, блины и т. п.).

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые
позволяют на различном литературно-художественном материале показать,
как важные для национального сознания понятия проявляются в культурном
пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до наших дней
(например: сила духа, доброта, милосердие).

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные
произведения, включающие в сферу выделяемых национально-
специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других
видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет
прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре).

В соответствии с указанными общими принципами формирования
содержания курса родной русской литературыв программе выделяются три
содержательные линии (три проблемно-тематических блока):

· «Россия – родина моя»;
· «Русские традиции»;
· «Русский характер – русская душа».

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный
компонент содержания курса роднойрусской литературы, разработка
которого в рабочих программах предполагает обращение к литературе
народов России и мира в целях выявления национально-специфического и
общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. Например:
поэты народов России о русском и родном языках; новогодние традиции в
литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе
народов России.

В вариативную часть содержания курса целесообразно включать
прежде всего произведения наиболее крупных национальных писателей,
внёсших значительный вклад в развитие мировой художественной
литературы и писавших как на русском, так и на родном языке. <…>. Почти
у каждого народа есть произведения о родном языке <…>



Сказанное выше не исключает обращения к произведениям других
писателей из разных регионов многонациональной России, в том числе
молодых современных авторов, если их творчество посвящено родному
краю, является «визитной карточкой» литературы региона.

Произведения региональных авторов учителя могут включать в свои
рабочие программы по своему выбору и с учётом национально-культурной
специфики региона.

 (8 класс)
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (1 ч) Родные просторы (1 ч).

Волга – русская река. В. С. Высоцкий. «Песня о Волге».

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (1 ч) Праздники русского мира
(4 ч). Троица С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» или Н.И.
Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…» (по выбору учителя)

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (1 ч) Не до
ордена – была бы Родина (1 ч). Дети на войне. Э. Н. Веркин. «Облачный
полк» (главы).

Загадки русской души (1 ч). Сеятель твой и хранитель. И. С.
Тургенев.«Сфинкс».

О ваших ровесниках (1 ч). Пора взросления. Б. Л. Васильев. «Завтра
была война» (главы) илиГ. Н. Щербакова. «Вам и не снилось…» (главы) (по
выбору учителя)

Лишь слову жизнь дана (1 ч). Язык поэзии. И. Ф. Анненский.
«Третий мучительный сонет».

Итоговая аттестация (1 час)– защита учебно-исследовательской или
проектной работы

 (9 класс)

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) Преданья старины глубокой
(1 ч). Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе.
Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная песня).или
А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент) или М.
И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года»(по выбору учителя).
Города земли русской (1 ч) Петербург в русской литературе. О. Э.
Мандельштам.«Петербургские строфы»или Д. С. Самойлов.«Над Невой»
(«Весь город в плавных разворотах…»)(по выбору учителя).
или



Родные просторы (1 ч). Степь раздольная. А. П. Чехов. «Степь»
(фрагмент)(раздел по выбору учителя).
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (1 ч). Праздники русского мира (1 ч)
АвгустовскиеСпасы. К. Д. Бальмонт. «Первый Спас».
Тепло родного дома (1 ч). Родительский дом. А. П. Платонов. «На заре
туманной юности» (главы).
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (1 ч)
Не до ордена – была бы Родина (1 ч). Великая Отечественная война. Ю.
М. Нагибин. «Ваганов».
или
Загадки русской души (1 ч). Судьбы русских эмигрантов. Б. К. Зайцев.
«Лёгкое бремя» или Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя» или А. Т. Аверченко.
«Русское искусство» (по выбору учителя).
или
О ваших ровесниках (1 ч). Прощание с детством. Ю. И. Коваль.«От
Красных ворот» (фрагмент).
(раздел по выбору учителя)
Лишь слову жизнь дана (1 ч). «Припадаю к великой реке…»И. А.
Бродский.«Мой народ».

Итоговая аттестация (2 часа)– защита учебно-исследовательской или
проектной работы



2.2.2.3. Иностранный язык
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении
иностранному языку.

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие
иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые
необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или
в системе среднего профессионального образования.

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено
на достижениеобучающимися допорогового уровня иноязычной
коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на
иностранном языке в устной и письменной формах в пределах



тематики и языкового материала основной школы как сносителями
иностранного языка, так и спредставителями других стран, которые
используют иностранный язык как средство межличностного и
межкультурного общения.

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования
навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся
языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с
предметами «Русский язык», «Литература», «История»,
«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и
др.

Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации

и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение;

посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход
по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.

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

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в

школе.Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные
мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с
зарубежными сверстниками.

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии.
Роль иностранного языка в планах на будущее.

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

Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии.

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы.

Географическое положение. Климат. Население.
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникатив
ные умения
Говорение
Диалогическая речь

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного
характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к
действию, диалог- обмен мнениями и комбинированный диалог.



Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со
стороны каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование,
описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения
и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы)

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до
10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического
высказывания –1,5–2 минуты.

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-
популярные.

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление,
реклама и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и
воспитательную ценность.

Аудирование с пониманием основного содержания текста
предполагает умение определять основную тему и главные факты/события
в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.



Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из
художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект,
стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу
школьников.

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –
до 700 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных
текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых
явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.

Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а

именно умений:
· заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,

гражданство, национальность, адрес);
· написание коротких поздравлений с днем рождения и другими

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
· написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого
языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность,
давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120
слов, включая адрес;

· составление плана, тезисов устного/письменного сообщения;
краткое изложение результатов проектной деятельности.

· делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование

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

Фонетическая сторона речи



Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных
словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500
усвоенных в начальной школе).

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.
Лексическая сочетаемость.

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и

распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных
типов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого
и обратного порядка слов.

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения;местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и
их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-
временных формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов; предлогов.

Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение,

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка
и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного
характера). Это предполагает овладение:

· знаниями о значении родного и иностранного языков в
современном мире;

· сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;



· сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;

· знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в
питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников
и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);

· представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны
и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном
языке;

· умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи
в ситуациях формального и неформального общения основные нормы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише,
наиболее распространенную оценочную лексику);

· умением представлять родную страну и ее культуру на
иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране
в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
· переспрашивать, просить повторить, уточняя значение

незнакомых слов;
· использовать в качестве опоры при порождении собственных

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.
д.;

· прогнозировать содержание текста на основе заголовка,
предварительно поставленных вопросов и т. д.;

· догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
используемым собеседником жестам и мимике;

· использовать синонимы, антонимы, описание понятия при
дефиците языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
· работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

· работать с разными источниками на иностранном языке:
справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

· планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу:
выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над



долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками
проектной деятельности;

· самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
· находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над

текстом;
· семантизировать слова на основе языковой догадки;
· осуществлять словообразовательный анализ;
· пользоваться справочным материалом (грамматическим и

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым
словарями, мультимедийными средствами);

· участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного
характера.

Тематическое планирование «Английский в фокусе

5 класс
Взаимоотношения в семье, со
сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера
человека (12 ч).

I’m from… (1 ч), My things (1 ч)
(Module 2); My family (1 ч), Who is
who (1 ч), Famous people (1 ч), English
in use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч)
(Module 4);

Home-reading lessons (5 ч).
Досуг и увлечения (чтение, кино,
театр, музеи, музыка). Виды
отдыха, путешествия. Молодежная
мода. Покупки (17 ч).

My collection (1 ч), English in use 2 (1 ч)
(Module 2); Weekends (1 ч), English in use
6 (1 ч) (Module 6); Dress right (1 ч),
English  in  use  7  (1  ч)  (Module  7)  Going
shopping (1 ч), Let’s go (1 ч), Don’t miss it!
(1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) (Module 9);
Travel and leisure (1ч), English in use 10 (1
ч) (Module 10);
Home-reading lessons (5 ч).

Здоровый образ жизни: режим
труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек (13 ч).

Wake up! (1 ч) (Module 6);
Celebrations (1 ч), Master Chef (1 ч),
It’s my birthday (1 ч), English in use 8
(1 ч), Extensive reading 8 (1 ч) (Module
8); Just a note (1 ч), Extensive reading
10 (1 ч) (Module 10);
Home-reading lessons (3 ч),
On-line lessons (2 ч).

Школьное образование, школьная
жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Переписка с
зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года12 ч).

School! (1 ч), First day! (1 ч), Favourite
subjects (1 ч), English in use 1 (1 ч),
Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1);

Мир профессии. Проблемы выбора
профессии. Роль иностранного

We learn English (1 ч) (Starter unit);
Extensive reading 2 (1 ч) (Module 2);



языка в планах на будущее (6 ч). At work (1 ч) (Module 6);
Home-reading lessons (3 ч).

Вселенная и человек. Природа:
флора и фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Уcловия
проживания в городской/сельской
местности. Транспорт (20 ч).

At home (1 ч), Move in (1 ч), My
bedroom (1 ч), English in use 3 (1 ч),
Extensive reading 3 (1 ч) (Module 3);
Amazing creatures (1 ч), At the zoo (1
ч), My pet (1 ч), English in use 5 (1 ч),
Extensive reading 5 (1 ч), Furry friends
(1 ч) (Module 5); Extensive reading 6 (1
ч) (Module 6); Year after year (1 ч),
Extensive reading 7 (1 ч), The Alaskan
Climate (1 ч) (Module 7);
Home- reading lessons (5 ч).

Страна/страны изучаемого языка и
родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные
города, регионы,
достопримечательности,
культурные особенности
(национальные праздники,
знаменательные даты, традиции,
обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в
науку и мировую культуру (26 ч).

Schools in England (1 ч) (Module 1);
UK souvenirs (1 ч) (Module 2); A
Typical English House (1 ч) (Module
3); American TV Families (1 ч) Module
4); Landmarks (1 ч) (Module 6);
Thanksgiving (1 ч), (Module 8); Busy
spots in London (1 ч) (Module 9); All
aboard (1 ч) (Module 10); School life (1
ч) (Sp on R, Module 1); Our country (1
ч) (Sp on R, Module 2); Homes (1 ч)
(Sp on R, Module 3); Hobbies (1 ч) (Sp
on R, Module 4); Animals (1 ч) (Sp on
R, Module 5); Fame (1 ч) (Sp on R,
Module 6); Seasons (1 ч) (Sp on R,
Module 7); Festivals (1 ч) (Sp on R,
Module 8); Museums (1 ч) (Sp on R,
Module 9); Holidays (1 ч) (Sp on R,
Module 10);
Home-reading lessons (8 ч).

6 КЛАСС (105 ЧАСОВ)
Взаимоотношения в семье, со
сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера
человека (10 ч).

Family members (1 ч), Who are you? (1 ч),
English in use 1 (1 ч) (Module 1); English
in use 2 (1 ч) (Module 2); English in use 7
(1 ч) (Module 7); Home-reading lessons (5
ч).

Досуг и увлечения (чтение, кино,
театр, музеи, музыка). Виды
отдыха, путешествия. Молодежная
мода. Покупки (15 ч).

My neighbourhood (1 ч) (Module 2); Free
time (1 ч), Game on! (1 ч),
Pastimes  (1  ч),  English  in  use  6  (1  ч),
Extensive reading 6 (1 ч) (Module
6);English in use 5 (1 ч) (Module 5);
English in use 8 (1 ч) (Module 8);
English in use 9 (1 ч) (Module 9); Weekend
fun (1 ч) (Module 10);
Home-reading lessons (5 ч

Здоровый образ жизни: режим
труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек (14 ч).

Happy times (1 ч) (Module 2); Day in, Day
out (1 ч), My favourite day (1 ч), English in
use (1 ч) (Module 4); Food and drink (1 ч),
On the menu! (1 ч), Let's cook (1 ч),



Extensive reading 9 (1 ч) (Module 9);
English in use 10 (1 ч) (Module 10);
Home-reading lessons (5 ч).

Школьное образование, школьная
жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Переписка с
зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года (7ч).

Extensive reading 4 (1 ч) (Module 4);
That's the rule (1 ч), Rules and
regulations (1 ч) (Module 8); Holiday
plans (1 ч) (Module 10);
Home-reading lessons (3 ч

Вселенная и человек. Природа:
флора и фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Уcловия
проживания в городской/ сельской
местности. Транспорт (18 ч).

Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1);
My place (1 ч), Extensive reading 2 (1
ч), (Module 2); Road safety (1 ч), On
the move (1 ч), Hot wheels (1 ч),
English in use 3 (1 ч) (Module 3); In the
past (1 ч) (Module 7); Shall we...? (1 ч),
Across the curriculum 8 (1 ч) (Module
8); What is the weather like? (1 ч),
Extensive reading 10 (1 ч) (Module 10);
Home-reading lessons (6 ч).

Средства массовой информации и
коммуникации (пресса,
телевидение, радио, Интернет) (3 ч).

How about...? (1 ч) (Module 4);
Home-reading lessons (2 ч).

Страна/страны изучаемого языка и
родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные
города, регионы,
достопримечательности,
культурные особенности
(национальные праздники,
знаменательные даты, традиции,
обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в
науку и мировую культуру (38 ч).

My country (1 ч), The United Kingdom (1
ч), Life in Moscow (Sp on R) (1 ч) (Module
1); Famous streets (1 ч), Russian Dachas
(Sp on R) (1 ч)
(Module 2); Extensive reading 3 (1 ч),
Getting around London (1 ч), Moscow’s
metro (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Teenage
life in Britain (1 ч),  My Daily routine (Sp
on R) (1 ч) (Module 4); Festive times (1 ч),
Let’s celebrate (1 ч), Special days (1 ч), The
Highland games
(1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), White
nights in St Petersburg (Sp on R) (1 ч)
(Module 5); Board games (1 ч), Leisure
activities (Sp on R) (1 ч) (Module 6);
Halloween spirit (1 ч), Famous firsts (1 ч),
Superman (1ч), Toying with the past (1 ч),
Alexander Pushkin (Sp on R) (1 ч) (Module
7); Building Big (1 ч), Moscow Zoo (Sp on
R) (1 ч) (Module
8); Places to eat in the UK (1 ч),
Mushrooms (Sp on R) (1 ч) (Module 9);
The Edinburgh experience (1 ч), Sochi (Sp
on R) (1 ч) (Module 10);
Home-reading lessons (8 ч); On-line classes
(1 ч).

7 КЛАСС (105 ЧАСОВ)



Взаимоотношения в семье, со
сверстниками; решение
конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера
человека (10 ч).

Lead the way! (1 ч), Who's who? (1
ч), Against all odds (1 ч) (Module
3); English in use 5 (1 ч) (Module 5);
English in use 9 (1 ч) (Module 9);
Home-reading lessons (3 ч);
Project-classes (2 ч).

Досуг и увлечения (чтение,
кино, театр, музеи, музыка).
Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки (22ч).

Hanging out (1 ч), English in use 1 (1 ч)
(Module 1); Bookworms (1 ч), A classic
read (1 ч), Vanished! (1 ч), English in use 2
(1 ч) (Module 2); English in use 3 (1 ч)
(Module 3); The fun starts here! (1 ч)
(Module 6); DVD frenzy (1 ч), In the charts
(1 ч),
English in use 7 (1 ч), Extensive reading 7
(1 ч) (Module 7); Can I
help you? (1 ч), Gifts for everyone (1 ч),
Extensive reading 9 (1 ч)
(Module 9); Home-reading lessons (4 ч);
Project-classes (3 ч).

Здоровый образ жизни: режим
труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек (18 ч).

Better safe than sorry (1 ч) (Module 1);
Teen camps (1 ч), English in use 6 (1 ч),
Extensive reading 6 (1 ч)

Школьное образование,
школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в
различное время года (6 ч).

What’s your opinion? (1 ч) (Module
5), A whale of a time! (1 ч) (Module
6); Home-reading lessons (2 ч);
Project-classes (2 ч).

Вселенная и человек. Природа: флора и
фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей среды.
Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт
(12 ч).

A city mouse or a country mouse? (1ч)
(Module 1); Predictions (1 ч) (Module 5);
Save the Earth (1 ч), Eco-helpers (1 ч),
Born free (1 ч), English in use 8 (1 ч),
Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8);
Home- reading lessons (3 ч); Project-classes

Средства массовой информации
и коммуникации (пресса,
телевидение, радио, Интернет) (17ч).

News stories (1 ч), Did you hear
about...? (1 ч), Take action! (1 ч),
Teenage magazines (1 ч), English in
use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч)
School magazine (Sp on R) (1 ч)
(Module 4); Computer camp (Sp on
R) (1 ч) (Module 6); Gadget
madness (1 ч), Extensive reading 5
(1 ч), High-tech teens (1 ч) (Module



5); Home-reading lessons (3 ч);
Project-classes (3 ч).

Страна/страны изучаемого
языка и родная страна, их
географическое положение,
столицы и крупные города,
регионы, достопримечательности,
культурные особенности
(национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи),
страницы истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую
культуру (39 ч).

Landmarks of the British Isles (1 ч),
Extensive reading 1 (1 ч), Teens (Sp
on R) (1 ч) (Module 1); The gift of
storytelling (1 ч), Extensive reading
2 (1 ч), Chekhov (Sp on R) (1 ч) (Module
2); The Yeoman Warders (1
ч), Extensive reading 3 (1 ч),
Activity time (Sp on R) (1 ч)
(Module 3); Space museum (Sp on
R) (1 ч) (Module 5); Theme parks (1
ч) (Module 6); Walk of fame (1 ч),
Culture Corner 7 (1 ч), TV (Sp on
R) (1 ч) (Module 7); Scotland’s
National Nature Reserves (1 ч), Eco-
camping (Sp on R) (1 ч) (Module 8);
Party time (Sp on R) (1 ч) (Module
9); Australia (1 ч), Health matters
(Sp on R) (1 ч) (Module 10); Home-
reading lessons (10 ч); Project-
classes (8 ч); On-lone classes (2 ч).

8 КЛАСС (105 ЧАСОВ)

Взаимоотношения в семье, со
сверстниками; решение
конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера человека.
(14 ч)

Reading and vocabulary (1 ч),
Listening and speaking (1 ч),
Grammar in use (1 ч), Vocabulary
and speaking (1 ч), Writing skills (1
ч), English in use (1 ч), Across the
curriculum (1 ч) (Module 1);
Reading and vocabulary (1 ч),
Vocabulary and speaking (1 ч),
Writing skills (1 ч) (Module 4);
Grammar in use (1 ч) (Module 8);
Home-reading lessons (3 ч

Досуг и увлечения (чтение,
кино, театр, музеи, музыка).
Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки (12ч).

Listening and speaking (1 ч), Grammar in
use (1 ч), English in use
(1 ч) (Module 2); Listening and
speaking (1 ч), English in use (1 ч)
(Module 4); Reading and vocabulary
(1 ч), Listening and speaking (1 ч),
Grammar in use (1 ч), English in use
(1 ч) (Module 6); Reading and
vocabulary (1 ч) (Module 8); Home-
reading lessons (2 ч).

Здоровый образ жизни: режим
труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек (8ч).

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary
and speaking (1 ч),
Writing skills (1 ч) (Module 2); Writing
skills (1 ч) (Module 3);
Listening and speaking (1 ч), Vocabulary
and speaking (1 ч),
Writing skills (1 ч), English in use (1 ч)



(Module 8); Home-
reading lessons (2 ч).

Школьное образование,
школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в
различное время года (12 ч).

Reading and vocabulary (1 ч),Grammar in
use (1 ч), Vocabulary
and speaking (1 ч) English in use (1 ч),
Across the curriculum 3 (1 ч) (Module 3);
Writing skills (1 ч) (Module 6); Grammar in
use (1 ч), English in use (1 ч) (Module 7);
Home-reading lessons (2 ч); Project- classes
(2 ч).

Мир профессии. Проблемы
выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на
будущее (6 ч).

Listening and speaking (1) (Module 3);
Listening and speaking (1 ч)
(Module 7); Home-reading lessons (2 ч);

Project-classes (2 ч).

Вселенная и человек. Природа:
флора и фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей среды.
Климат, погода. Уcловия проживания в
городской/ сельской местности.
Транспорт(17ч).

Going green 2 (1 ч) (Module 2); Going
green 4 (1 ч) (Module 4);
Reading and vocabulary (1 ч),
Listening and speaking (1 ч),
Grammar in use (1 ч), Vocabulary
and speaking (1 ч), Writing skills (1
ч), English in use (1 ч), Across the
curriculum (1 ч) (Module 5);
Vocabulary and speaking (1 ч),
Going green 6 (1 ч) (Module 6); Going
green 8 (1 ч) (Module 8);
Home-reading lessons (3 ч); Project-classes
(2 ч).

Средства массовой информации
и коммуникации (пресса,
телевидение, радио, Интернет)
(10 ч).

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary
and speaking (1 ч),
Writing skills (1 ч), Across the curriculum
(1 ч) (Module 7); Home- reading lessons (2
ч); Project-classes (2 ч); On-line classes (2
ч).

Страна/страны изучаемого языка и родная
страна, их
географическое положение, столицы и
крупные города,
регионы, достопримечательности,
культурные особенности (национальные
праздники,
знаменательные даты,
традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру (20 ч).

Culture corner 1 (1 ч), Socialising (Sp on R)
(1 ч) (Module 1); Culture corner 2 (1 ч),
Food and shopping (Sp on R) (1 ч) (Module
2); Culture corner 3 (1 ч), great minds (Sp
on R) (1 ч) (Module 3); Grammar in use (1
ч), Culture corner 4 (1 ч), Special interests
(Sp on R) (1 ч) (Module 4); Culture corner
5 (1 ч), Natural world
(Sp on R) (1 ч) (Module 5); Culture corner
6 (1 ч), Cultural exchange (Sp on R) (1 ч)
(Module 6); Culture corner 7 (1 ч),
Education (Sp on R) (1 ч) (Module 7);
Culture corner 8 (1
ч), Pastimes (Sp on R) (1 ч) (Module 8);
Home-reading lesson (1 ч);

9 КЛАСС (105 ЧАСОВ)



Взаимоотношения в семье, со
сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера
человека. (9 ч)

Listening and speaking (1 ч), Grammar in
use (1 ч), Writing skills
(1 ч) (Module 2); Listening and speaking (1
ч), Grammar in use (1 ч) (Module 3);
Home-reading lessons (2 ч); Project-classes
(2 ч).

Досуг и увлечения (чтение,
кино, театр, музеи, музыка).
Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки (18ч).

Grammar in use (1 ч), Vocabulary and
speaking (1 ч), Writing skills (1
ч), English in use (1 ч) (Module 1);
Vocabulary and speaking (1 ч),
Writing skills (1 ч), English in use (1 ч)
(Module 3); Reading and
vocabulary (1 ч) (Module 4); Listening and
speaking (1 ч),
Grammar in use (1 ч), Vocabulary and
speaking (1 ч), Writing skills (1
ч), English in use (1 ч) (Module 5); Home-
reading lessons (2 ч); Project-
classes (3 ч).

Здоровый образ жизни: режим
труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек (18ч).

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and
speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч),
Vocabulary and Speaking (1 ч), Writing
skills (1 ч), English in use (1 ч), Across the
curriculum (1 ч) (Module 7);
Reading and vocabulary (1 ч), Listening and
speaking (1 ч),
Grammar in use (1 ч), Vocabulary and
speaking (1 ч) (Module 8);
Home-reading lessons (4 ч); Project-classes
(3 ч).

Школьное образование,
школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в
различное время года (9 ч).

Across the curriculum (1 ч) (Module 3);
Grammar in use (1 ч), English in use (1 ч)
(Module 4); Reading and vocabulary (1 ч),
Across the curriculum (1 ч) (Module 5);
Home- reading lessons (2 ч); Project-classes
(2 ч).

Мир профессии. Проблемы
выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на
будущее (3 ч).

Writing skills (1 ч) (Module 8);
Home-reading lesson (1 ч); Project- lesson
(1 ч).

Вселенная и человек. Природа:
флора и фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода.
Уcловия проживания в
городской/сельской местности.
Транспорт (19 ч).

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary
and speaking (1 ч),
English in use (1 ч), Going green 2 (1 ч)
(Module 2); Going green 4 (1 ч) (Module
4); Reading and vocabulary (1 ч), Listening
and
speaking (1 ч), Vocabulary and speaking (1
ч), Writing skills (1 ч),



English in use (1 ч), Going green 6 (1 ч)
(Module 6); English in use (1 ч), Going
green 8 (1 ч) (Module 8). Home-reading
lessons (4 ч); Project- classes (2 ч).

Средства массовой информации
и коммуникации (пресса,
телевидение, радио, Интернет) (6 ч).

Listening and speaking (1 ч), Vocabulary
and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч)
(Module 4); Home-reading lessons (2 ч);
Project-
lesson (1 ч).

Страна/страны изучаемого языка и родная
страна, их
географическое положение, столицы и
крупные города, регионы,
достопримечательности,
культурные особенности (национальные
праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи),
страницы
истории, выдающиеся люди, их вклад в
науку и мировую
культуру (28 ч).

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and
speaking (1 ч), Culture
corner 1 (1 ч), Special days (Sp onR) (1 ч),
Across the curriculum (1 ч)(Module 1);
Culture corner 2 (1 ч), Old neighbours (Sp
on R) (1 ч) (Module 2); Reading and
vocabulary (1 ч), Culture corner 3 (1 ч),
Ghost stories (Sp on R) (1 ч) (Module 3);
Culture corner 4 (1 ч), Robot technology
(Sp on R) (1 ч) (Module 4); Culture corner
5 (1 ч), Great works of art (Sp on R) (1 ч)
(Module 5); Grammar in use (1 ч), Culture
corner 6 (1 ч), Beautiful buildings(Sp on R)
(1 ч) (Module 6); Culture corner 7 (1 ч),
Problem solving (Sp on R) (1 ч) (Module
7); Culture corner 8 (1 ч), Inspiring people
(Sp on R) (1 ч) (Module 8); Home- reading
lessons (4 ч); Project-classes(3 ч).

История России. Всеобщая история

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне
основного общего образования разработана на основе Концепции нового
учебно-методического комплекса по отечественной истории,
подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного
исторического образования, воспитания гражданственности и
патриотизма, формирования единого культурно-исторического
пространства Российской Федерации.

Общая характеристика примерной программы по истории.
Целью школьного исторического образования является

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой
истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для
понимания современного места и роли России в мире, важность вклада
каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую
историю, формирование личностной позиции по основным этапам
развития российского государства и общества, а также современного
образа России.

Современный подход в преподавании истории предполагает
единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности
школьников. В действующих федеральных государственных



образовательных стандартах основного общего образования, принятых в
2009–2012 гг., названы следующие задачи изученияистории в школе:

· формирование у молодого поколения ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации в окружающем мире;

· овладение учащимися знаниями об основных этапах развития
человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании
к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему
Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии
с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в
духе демократических ценностей современного общества;

· развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

· формирование у школьников умений применять исторические
знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории базовыми принципами школьного
исторического образования являются:

· идея преемственности исторических периодов, в т.ч.
непрерывности процессов становления и развития российской
государственности, формирования государственной территории и единого
многонационального российского народа, а также его основных символов
и ценностей;

· рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового
исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и
роли в мировой истории и в современном мире;

· ценности гражданского общества – верховенство права,
социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;

· воспитательный потенциал исторического образования, его
исключительная роль в формировании российской гражданской
идентичности и патриотизма;

· общественное согласие и уважение как необходимое условие
взаимодействия государств и народов в новейшей истории.

· познавательное значение российской, региональной и мировой
истории;

· формирование требований к каждой ступени непрерывного
исторического образования на протяжении всей жизни.



Методической основой изучения курса истории в основной школе
является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов
посредством организации активной познавательной деятельности
школьников.

Методологическая основа преподавания курса истории в школе
зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах:

· принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц
основным результатам научных исследований;

· многоуровневое представление истории в единстве локальной,
региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение
исторического процесса как совокупности усилий многих поколений,
народов и государств;

· многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни
государства и общества;

· исторический подход как основа формирования содержания курса
и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами
социально-гуманитарного цикла;

· антропологический подход, формирующий личностное
эмоционально окрашенное восприятие прошлого;

· историко-культурологический подход, формирующий
способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному
отношению к культурному наследию.

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном
плане основного общего образования.

Предмет «История» изучается на уровне основного общего
образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.

Изучение   предмета   «История»   как   части   предметной   области
«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с
предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский
язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и
жизнедеятельности» и др.

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по
всеобщей истории и истории России.

Знакомство обучающихся при получении основного общего
образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей
истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей
картины исторического пути человечества, разных народов и государств,
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических
процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся
представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории,



сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом
процессе.

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся
познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических
событий во времени, умения соотносить исторические события и
процессы, происходившие в разных социальных, национально-
культурных, политических, территориальных и иных условиях.

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с
исторической картой как источником информации о расселении
человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах
важнейших событий, динамики развития социокультурных,
экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет
определяющее значение в осознании обучающимися культурного
многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих
поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-
историческому наследию народов мира, усвоении назначения и
художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных,
изобразительных и вещественных исторических источников.

Курс дает возможность обучающимся научиться
сопоставлятьразвитие России и других стран в различные исторические
периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку
наиболее значительным событиям и личностям мировой истории,
оценивать различные исторические версии событий и процессов.

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым
предмета «История». Он должен сочетать историю Российского
государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную
историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности
в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края,
города, представителей определенной этнонациональной и религиозной
общности, хранителей традиций рода и семьи.

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории
заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской
истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это
достигается с помощью синхронизации курсов истории России и
всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов
российской и мировой истории, введения в содержание образования
элементов региональной истории и компаративных характеристик.

Патриотическая основа исторического образования имеет цель
воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее
роли в мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на
массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего
Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример
гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем,
позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только



гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание
следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом
патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по
освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой,
формирование российского общества на сложной многонациональной и
поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала
взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры
мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры,
благотворительности и меценатства.

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания,
позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у
учащихся не должно сформироваться представление, что история России –
это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом
прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции,
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения
которых представление о прошлом во всем его многообразии не может
считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо
подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы
вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания.

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная
страна в мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного
материала по истории народов России, делая акцент на взаимодействии
культур и религий, укреплении экономических, социальных,
политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что
присоединение к России и пребывание в составе Российского государства
имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность
от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц,
культурное и экономическое развитие, распространение просвещения,
образования, здравоохранения и др.

Одной из главных задач школьного курса истории является
формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом
необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при
решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим
связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан,
строительства гражданского общества, формирования правового сознания.
Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности,
местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы,
земство, гильдии, научные общества, общественные организации и
ассоциации, политические партии и организации, общества
взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение
материалов по истории культуры,  имея в виду в первую очередь
социокультурный материал, историю повседневности, традиций народов
России. Культура не должна быть на периферии школьного курса
отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения



российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие
произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра,
кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить
неразрывную связь российской и мировой культуры.

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о
процессе исторического развития как многофакторном явлении. При этом
на различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим
могут быть либо экономические, либо внутриполитические или
внешнеполитические факторы.

Концепцией нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории в качественаиболее оптимальной предложена
модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной
системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения
исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые
исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и
получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного
осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов
истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.

Историческое образование в выпускном классе средней школы
может иметь дифференцированный характер. В соответствии с запросами
школьников, возможностями образовательной организации изучение
истории осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях.
Образовательной организации предоставляется возможность
формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или
нескольких профилей обучения.

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии
с требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли
исторической науки в системе научных дисциплин, представления об
историографии; овладеть системными историческими знаниями,
пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами
работы с историческими источниками, умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике;
сформировать умение сопоставлять и оценивать различные исторические
версии.

5 класс (68 часов)
История Древнего мира

Раздел I. Ведение (3 часа)
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н.
э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний.
Вспомогательные исторические науки.

Раздел II. Первобытность. (6 часов)
Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и
занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире,
верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы:
трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской.



Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.
Повторительно-обобщающий урок «Древний мир: понятие и хронология.
Карта Древнего мира».

Раздел III. Древний Восток (21 час)
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения.
Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон.
Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные
памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление
государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян.
Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания
древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. Урок проектной
деятельности по теме «Древний Египет».
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия,
занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит.
Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения.

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей.
Урок проектной деятельности по теме «Древний Восток».
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования,
легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие
Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения.
Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в
империи: правители и подданные, положение различных групп населения.
Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-
философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения.
Храмы. Великая Китайская стена.
Урок проектной деятельности по теме «Древняя Индия. Древний Китай».

Раздел IV. Античный мир. Древняя Греция (19 часов)
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие
государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и
др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков.
Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос.
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины:
утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта:
основные группы населения, политическое устройство. Спартанское
воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники,
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская
демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом



обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних
греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра
Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока.
Культура эллинистического мира.
Повторительно-обобщающий урок «Древняя Греция».

Раздел V. Древний Рим (16 часов)
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды
об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и
плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская
армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы
Гракхов. Рабство в Древнем Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь.
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя:
территория, управление. Возникновение и распространение христианства.
Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и
варвары. Падение Западной Римской империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии.
Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и
скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. Урок проектной деятельности
по теме: «Культура Древнего Рима».
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме.
Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству.
Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего
Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.
Повторительно-обобщающий урок «Древний Рим».
Раздел VI. Проектная деятельность, обобщение и повторение. (3 часа)

Урок-контроль «Историческое и культурное наследие древних
цивилизаций».
Урок проектной деятельности по теме: «Древняя Греция. Древний Рим».
Итоговый урок по курсу: «История Древнего мира».

6 класс
Средние века.(28 часов)
Раздел I. Ведение (1 час)

Средние века: понятие и хронологические рамки.
Что изучает история Средних веков.

Раздел II. Раннее Средневековье. (7 часов)
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование
варварских королевств. Народы Европы в раннее Средневековье.
Франки: расселение, занятия, общественное устройство.
Законы франков;



«Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли
и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование
государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя.
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный
строй, завоевания.
Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы.
Культура раннего Средневековья.
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление.
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть
императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с
соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и
распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его
расцвет и распад. Арабская культура.

Раздел III. Зрелое Средневековье (17 часов)
Средневековое европейское общество. Аграрное производство.
Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство:
социальный статус, образ жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни.
Крестьянская община.
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи
и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров.
Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт
горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и
православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы:
цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины
возникновения и распространения. Преследование еретиков.
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в
странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия.
Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя
война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и
образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.
Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в
XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия
турок-османов и падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека
о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы
и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос.
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и
готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе
и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.



Раздел IV. Страны Востока в Средние века. (2 часа)
Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей,
положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный
строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков,
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и
подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия:
раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский
султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура.
Традиционные искусства и ремесла.

Раздел V. Государства доколумбовой Америки.(1час)
Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура.
Итоговое повторение: «Историческое и культурное наследие
Средневековья»

ИСТОРИЯ РОССИИ
Раздел VI. Введение. От Древней Руси к Российскому государству

(с древности до конца XV в.) (40 ч)
Тема 1. Предмет отечественной истории. (1час)
История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического
процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор
в отечественной истории.
Источники по российской истории. Историческое пространство и символы
российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.
Тема 2. Народы и государства на территории нашей страны в
древности
(2 часа)
Появление и расселение человека на территории современной России.
Первые культуры и общества.
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока.
Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена.
Аланы.
Тема 3. Восточная Европа и евразийские степи в середине I

тысячелетия н. э. (3 часа)
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское
царство в предгорном Дагестане.
Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения
народов.Дискуссии о славянскойпрародинеи происхождении славян.
Расселение славян, их разделение на три ветви -восточных, западных и
южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи -балты,
финно-угры, кочевые племена.
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования
славян.
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока.
Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и



кыпчаков.
Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный
Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат.
Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат.
Хазарский каганат. Волжская Булгария.
Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских
народов к концу I тыс. н. э.
Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.
Урок проектной деятельности по теме: «История заселения родного края в
древности»
Тема 4. Образование государства Русь ( 4 часа)
Политическое развитие Европы в эпоху раннего

Средневековья.
Норманнский фактор в образовании европейских государств.
Предпосылки и особенности складывания государства

Русь.
Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и
Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег.
Образование государства. Перенос столицы в Киев.
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя

политика.
Формирование территории государства Русь.
Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения.
Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие
ремёсел и торговли.
Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией,
странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его
роль в формировании системы геополитических интересов Руси.
Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение.
Владимир I Святой.
Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения.
Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало

летописания.
Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и
каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы.
Декоративно-прикладное искусство.
Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Тема 5. Русь в конце X ― начале XII в.  (7 часов)
Место и роль Руси в Европе.
Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и
управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир
Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень
социально-экономического развития русских земель.
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои



древнерусского общества. Зависимые категории населения.
Православная церковь и её роль в жизни общества.
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его
международного положения.
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор.
Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура,
живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного
оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской
культуры в развитии европейской культуры.
Ценностные ориентации русского общества. Повседневная

жизнь,
сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание.
Картина мира древнерусского человека.
Изменения в повседневной жизни с принятием

христианства.
Нехристианские общины на территории Руси.
Повторительно-обобщающий урок: «Русь в конце X ― начале XII в.
История и культура родного края в древности».
Тема 6. Русь в середине ХII ― начале XIII в. (3 часа)
Эпоха политической раздробленности в Европе.
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на
Руси. Формирование системы земель ― самостоятельных государств.
Изменения в политическом строе.
Эволюция общественного строя и права. Территория и население
крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов.
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической
децентрализации.
Международные связи русских земель.
Развитие русской культуры: формирование региональных центров.
Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».
Повторительно-обобщающий урок: «Русь в конце XII ― начале XIII в.
Тема 7. Русские земли в середине XIII ― XIV в. (11 часов)
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания.
Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов
Евразии. Великая Яса.
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их
последствия. Образование Золотой Орды.Русские земли в составе Золотой
Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления.
Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города.
Международная торговля.
Влияние Орды на политическую традицию русских

земель,
менталитет, культуру и быт населения.
Золотая Орда в системе международных связей.
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства



и включение в его состав части русских земель.
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией
крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский.
Политический строй Новгорода и Пскова.
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского
княжества. Иван Калита.
Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской.
Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских
князей.
Религиозная политика в Орде и статус православной церкви.
Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в
условиях ордынского господства. Сергий Радонежский.
Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли».
«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей
Рублёв.
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в
русских землях.
Урок проектной деятельности по теме: «Родной край в истории и культуре
Руси».
Повторительно-обобщающий урок: «Русь в середине XIII ― XIV в.».
Тема 8. Формирование единого Русского государства (9 часов)
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских
земель.
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских
земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства,
Ногайская Орда и их отношения с Московским государством.
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV
в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение
Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие
общерусского Судебника. Государственные символы единого государства.
Характер экономического развития русских земель.
Установление автокефалии     Русской      православной

церкви.
Внутрицерковная борьба. Ереси.
Расширение международных связей Московского государства.
Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское
и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.
Архитектура и живопись. Московский Кремль.
Повседневная жизнь и быт населения.
История и культура родного края.
Повторительно-обобщающий урок по курсу.

7класс



Россия в XVI―XVII вв. (40 ч)
Раздел I. Россия в XVI в. (10 часов)

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный
вектор европейского развития. Формирование централизованных
государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование
единого Российского государства.
Центральные органы государственной власти. Приказная

система.
Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в.
Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного
представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе».
Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана
Грозного и проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной
системы. Начало закрепощения крестьянства.
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой
цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления
многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало
освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская
война.Полиэтничный характер населения Московского царства.
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва
— Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.

Раздел II. Культурное пространство (2 часа)
Культура народов России в XVI в.
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской
местности. Быт основных сословий.
Повторение по теме: «Россия в XVI в.»

Раздел III: Россия в XVII в. (18 часов)
Россия и Европа в начале XVII в.
Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии
Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба
против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-
освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма
Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии
сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича
Романова. Итоги Смутного времени.
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович,
Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны.
Система государственного управления: развитие приказного



строя.
Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и
территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России.
Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало
формирования всероссийского рынка и возникновение первых
мануфактур.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый

город, духовенство, торговые люди, посадское
население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный
бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана
Разина.
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект
европейской политики. Внешняя политика России в XVII в.
Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной
Украины.
Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и
Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и
Востока. Завершение присоединения Сибири.
Самостоятельная работа: «Народы Поволжья и Сибири в XVI―XVII вв.
Межэтнические отношения».
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в
XVII в. Раскол в Русской православной церкви.

Раздел IV. Культурное пространство (9 часов)
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская
литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период
Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая
слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и
научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические
открытия XVII в.
Самостоятельная работа: «Быт, повседневность и картина мира русского
человека в XVII вв».
Самостоятельная работа: «Народы Поволжья и Сибири XVII в.».
Повторение по теме: «Россия в XVII в.»
Урок проектной деятельности по теме: «Россия в XVI―XVII вв.»

История Нового времени (28 часов)
Часть 1

Раздел V. Европа в конце ХV— начале XVII в. (18 часов)
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты.
Политические, экономические и культурные последствия географических
открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие



европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур.
Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового
рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI —
начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование
национальных государств в Европе.
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская
война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба
католической церкви против реформационного движения. Религиозные
войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и
значение революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты
между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя
война; Вестфальский мир.
Урок проектной деятельности по теме: «Европа в конце ХV— начале
XVII в.

Раздел VI. Страны Европы и Северной Америки
в середине XVII—ХVIII в. (6 часов)

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель.
Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие
Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие
мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм:
«старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война
североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных
Штатов Америки; «отцы-основатели».
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные
этапы революции. Политические течения и деятели революции.
Программные и государственные документы. Революционные войны.
Итоги и значение революции.
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в
естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые
и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения.
Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили
художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм).
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в.
Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи
Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.

Раздел VII. Страны Востока в XVI—XVIII вв. (4 часа)
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих
Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания.
Империя Цин в Китае.

Урок проектной деятельности по теме: «Страны Европы и Северной
Америки в середине XVII—ХVIII в.»



7 класс
Новая история. Часть 2. (28 часов)

Раздел I. Страны Европы и Северной Америки
в середине XVII—ХVIII в. (22 часа)

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель.
Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие
Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие
мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм:
«старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие
естественных наук, французские просветители XVIII в. Урок проектной
деятельности по теме: «Век Просвещения: французские просветители
XVIII в.»
Война североамериканских колоний за независимость. Образование
Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». Урок проектной
деятельности по теме: «Индейцы Северной Америки»
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные
этапы революции. Политические течения и деятели революции.
Программные и государственные документы. Революционные войны.
Итоги и значение революции. Урок проектной деятельности по теме:
«Символы Великой Французской революции». Тестовый контроль по теме:
«Французская революция XVIII в.»
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в
естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые
и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения.
Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили
художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм).
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в.
Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи
Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. Урок проектной
деятельности по теме: «Войны XVIII в. В Европе».

Раздел II. Страны Востока в XVI—XVIII вв. (4 часа)
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих
Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания.
Империя Цин в Китае.
Урок проектной деятельности по теме: «Образование централизованного
государства и установление сегуната Токугава в Японии».

Раздел III. Итоговое повторение. (2 часа)
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII в.
Страны Европы и Северной Америки в ХVIII в.

Россия в конце XVII ― XVIII в. (40 ч)

Раздел IV. Россия в конце XVII ― первой четверти XVIII в. (9 часов)
Политическая карта мира к началу XVIIIв. Новые формы



организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли
и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер
взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика
колониализма.
Роль и место России в мире.
Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра
I. Реформы местного управления: городская и областная

(губернская)
реформы. Реформы государственного управления: учреждение

Сената,
коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота,
рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода.
Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов,
мусульман, буддистов, язычников.
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд.
Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности
российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения.
Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса
сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане,
крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической
системы. Табель о рангах.
Правовой статус народов и территорий империи: Украина,



Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний
Восток.
Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в.
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.
Россия в системе европейских и мировых международных связей.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная
война:
причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и
Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование
системы национальных интересов Российской империи на международной
арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене.

Раздел V. Культурное пространство империи в первой
четверти XVIII в. (4 часа)

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной
массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм.
Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и
книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета
«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и
специальных учебных заведений. Основание Академии наук и
университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей,
каналов.
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское
барокко.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I
в русской истории и культуре.
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни
сословий и народов России.
Повторительно-обобщающий урок: «Россия в эпоху преобразований
Петра»
Раздел VI. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов (7
часов)
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской
империей в политике европейских стран и России.
Дворцовые перевороты: причины, сущность,

последствия.
Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники».
Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти.
Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.
Внутренняя политика в 1725―1762 гг. Изменение системы центрального
управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров.
Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства.
Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в
отношении



крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе
городского управления.
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие
России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних
таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и
Купеческого банков.
Урок проектной деятельности: «Национальная и религиозная политика в
1725―1762 гг».
Внешняя политика в 1725―1762 гг. Основные направления внешней
политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война
1735―1739 гг. Русско-шведская война 1741―1742 гг. Начало
присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне
1756―1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.
Повторительно-обобщающий урок: «После Петра Великого: эпоха
дворцовых переворотов».
Раздел VII. Российская империя в период правления Екатерины II (10

часов)
Россия в системе европейских и международных связей. Основные
внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в.
Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих
держав и России.
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый

абсолютизм.
Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования

России.
Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская
реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов.
Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное
крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии.
Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья,
Урала.
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством
Емельяна Пугачёва.
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии,

Поволжья,
Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной
Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы.
Национальная политика.
Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение
мусульман, иудеев, буддистов.
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика
России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий
проект». Участие России в разделах Речи Посполитой.



Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной
Украиной.

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.
Формирование основ глобальной внешней политики

России.
Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в
Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и
политика противостояния России революционным движениям в
Европе.
Расширение территории России и укрепление её международного
положения. Россия ― великая европейская держава.
Повторительно-обобщающий урок: «Российская империя в период
правления Екатерины II»

Раздел VIII. Россия при Павле I (3 часа)
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских
привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в
отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской
империи.
Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях.
Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции
Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.
Наш регион в XVIII в.

Раздел IX. Культурное пространство империи.
Повседневная жизнь сословий в XVIII в. (7 часов)

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие
образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы.
Основание Московского университета и Российской академии
художеств. Смольный институт благородных девиц.

Кадетский
(шляхетский) корпус.
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В.

Ломоносов.
Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского
литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике.
Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура.
Начало ансамблевой застройки городов.
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи.
Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского
быта.
Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные
театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения,
особенности питания.
Итоговое повторение по теме: «Культурное пространство империи.
Повседневная жизнь сословий в XVIII в.»



8 класс (102 часа)

История Нового времени. XIX в. Мир к началу XX в. (30 часов)
Часть I. Новая история. (26 часов)

Раздел I. Введение. От традиционного общества к обществу
индустриальному (1 час)

Модернизация – обновление, изменение традиционного общества за счёт
заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для
современного этапа развития мира. Завершение промышленного
переворота.

Раздел II. Страны Европы и Северной Америки в первой половине
ХIХ в.

(7 часов)
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика.
Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс;
Ш. М. Талейран. Священный союз.
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его
особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре
общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты.
Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—
1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции.
Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических
течений и партий; возникновение марксизма.

Раздел III. Страны Европы и Северной Америки во второй
половине ХIХ в. (7 часов)

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее
движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной
империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике:
внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные
войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур,
Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-
венгерский дуализм.
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика,
социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская
война (1861—1865). А. Линкольн. Повторительно-обобщающий урок:
Раздел IV. Экономическое и социально-политическое развитие стран

Европы и США в конце ХIХ в. (2 часа)
Завершение промышленного переворота. Индустриализация.
Монополистический капитализм. Технический прогресс в
промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств
связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных
социальных групп. Расширение спектра общественных движений.
Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий;
идеологи и руководители социалистического движения.



Раздел V. Страны Азии в ХIХ в. (3 часа)
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ.
Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского
колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя
Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония:
внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи
Мэйдзи.

Раздел VI. Война за независимость в Латинской Америке ( 1час)
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники,
формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение
независимых государств.

Раздел VII. Народы Африки в Новое время (1 час)
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные
общественные отношения. Выступления против колонизаторов.

Раздел VIII. Развитие культуры в XIX в. ( 3 часа)
Научные открытия и технические изобретения. Распространение
образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в
условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм,
романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа.
Деятели культуры: жизнь и творчество. Урок проектной деятельности по
теме: «Развитие культуры в XIX в.»

Раздел IX. Международные отношения в XIX в. (2 часа)
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в
Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные
империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация
борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков
великих держав.
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Историческое и культурное
наследие Нового времени. Обобщающее повторение курса XIX в.:
модернизация как фактор становления индустриального общества. От
революций к реформам и интересам личности».

Часть II. Новейшая история. (3 часа)
Раздел X. Мир в 1900—1914 гг. (3 часа)

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс,
экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных
групп населения. Социальные движения. Социальные и политические
реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные
общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем
освободительных движений в колониальных и зависимых странах.
Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран,
Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
Итоговое повторение: «Мир к началу XX в.»



Российская империя в XIX ― начале XX в. (72 ч.)
Раздел XI. Александровская эпоха: государственный либерализм (14

часов)
Европа на рубеже XVIII―XIX вв. Революция во Франции, империя
Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и
Россия.
Россия на рубеже XVIII―XIX вв.: территория, население, сословия,
политический и экономический строй.
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических
реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного
просвещения и её роль в программе преобразований.
Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.
Международное положение России. Основные цели и направления
внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского
присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со
Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи.
Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои.
Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и
гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России
в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе.
Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных
реформ.
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и
дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности.
Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные
движения. Восстание декабристов и его значение.
Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского
правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция
Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. ― первые конституции
на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало
Кавказской войны.
Венская система международных отношений и усиление роли России в
международных делах. Россия ― великая мировая держава.
Повторительно-обобщающий урок: «Александровская эпоха:
государственный либерализм».

Раздел XII. Николаевская эпоха: государственный консерватизм (9
часов)

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал
во внутренней политике Николая I и их проявления.
Формирование индустриального общества, динамика промышленной
революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и
особенности промышленного переворота в России. Противоречия
хозяйственного развития.
Изменения в социальной структуре российского общества.



Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося
промышленного переворота. Общественная мысль и общественные
движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий.
Особенности общественного движения 30―50-х гг. XIX в.
Урок проектной деятельности: «Национальный вопрос в Европе, его
особенности в России». Национальная политика Николая I.
Польское восстание 1830―1831 гг.
Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в
Российской империи.
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной
церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами.
Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-
русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги.
Парижский мир и конец венской системы международных отношений.
Повторительно-обобщающий урок: «Николаевская эпоха:
государственный консерватизм».

Раздел XIII. Культурное пространство империи в первой половине
XIX в.
(4 часа)

Урок проектной деятельности: «Развитие образования. Научные открытия
и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и
путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды.
Русское географическое общество».
Урок проектной деятельности: «Особенности и основные стили в
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм)».
Урок проектной деятельности: «Культура народов Российской империи.
Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть
европейской культуры».
Кубань в первой половине XIX в. Динамика повседневной жизни
сословий.
Повторительно-обобщающий урок: «Российская империя в Iполовине XIX
в».

Раздел XIV. Преобразования Александра II: социальная
и правовая модернизация (12 часов)

Европейская индустриализация во второй половине XIX в.
Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих
стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи.
Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его
внутренней политики.
Отмена крепостного права, историческое значение реформы.
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г.
Перестройкасельскохозяйственногоипромышленногопроизводства.
Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия.
Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост



пролетариата. Нарастание социальных противоречий.
Политические реформы 1860―1870-х гг. Начало социальной и правовой
модернизации. Становление общественного самоуправления.
Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому
государству.
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в
1860―1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание
революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее,
студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное
движения.
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная
экспансия европейских держав в 1850―1860-е гг. Рост национальных
движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы.
Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение
территориального роста Российской империи. Национальная политика
самодержавия. Польское восстание 1863―1864 гг. Окончание Кавказской
войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья.
Особенности конфессиональной политики.
Основные направления и задачи внешней политики в период правления
Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней
Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.
Повторительно-обобщающий урок: «Преобразования Александра II:
социальная и правовая модернизация»

Раздел XV. «Народное самодержавие» Александра III (8 часов)
Император Александр III и основные направления его внутренней
политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего
законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом.
Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций
дворянства. Ограничение местного самоуправления.
Особенности экономического развития страны в 1880―1890-е гг.
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в.
Развитие крестьянской общины в пореформенный период.
Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его
эволюция. Распространение марксизма.
Урок проектной деятельности: «Национальная и религиозная политика
Александра III». Урок проектной деятельности: «Идеология
консервативного национализма».
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные
направления внешней политики Александра III. Ослабление российского
влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика
России.
Повторительно-обобщающий урок: «Народное самодержавие» Александра
III.Раздел XVI. Культурное пространство империи во второй половине XIX
в.

(4 часа)



Урок проектной деятельности: Подъём российской демократической
культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй
половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки.
Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и
путешественники. Историческая наука.
Урок проектной деятельности: Критический реализм в литературе.
Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая
литература».
Урок проектной деятельности: Русское искусство. Передвижники.
Общественно-политическое значение деятельности передвижников.
«Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития
русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального
образования. Русский драматический театр и его значение в развитии
культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур
народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры.
Урок проектной деятельности: Изменения в быте: новые черты в жизни
города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика
городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских
«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в
деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой
культуры Нового времени.
Человек индустриального общества.

Раздел XVII. Россия в начале ХХ в.: кризис империи (9 часов)
Мир на рубеже XIX―XX вв. Начало второй промышленной революции.
Неравномерность экономического развития.
Монополистический капитализм. Идеология и политика
   империализма.
Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел
мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный
реформизм начала ХХ в.
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи.
Особенности процесса модернизации в России начала XX в.
Урбанизация.
Политическая система Российской империи начала XX в.
и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших
эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и
конфессиональная политика.
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности.
Роль государства в экономике. Место и роль иностранного

капитала.
Специфика российского монополистического капитализма.
Государственно- монополистический капитализм.
Сельская община. Аграрное перенаселение.
Особенности социальной структуры российского общества начала XX
в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-



политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и
особенности генезиса политических партий в России.
Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в.
Многообразие политических форм объединения народов.
Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты.
Привислинский край. Великое княжество Финляндское.
Государства- вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском
сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья,
кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.
Русская православная церковь на рубеже XIX―XX вв. Этническое
многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и
традиционные верования.
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на
рубеже XIX―XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая
азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в
дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её
итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.
Революция 1905―1907 гг. Народы России в 1905―1907 гг.
Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о
веротерпимости.
Повторительно-обобщающий урок: «Россия в начале ХХ в.: кризис
империи»

Раздел XVIII. Общество и власть после революции 1905―1907 гг. (6
часов)

Политические реформы 1905―1906 гг. «Основные законы Российской
империи». Система думской монархии. Классификация политических
партий.
Реформы П. А. Столыпина и их значение.
Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг.
Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство.
Национальные политические партии и их программы. Национальная
политика властей.Внешняя политика России после Русско-японской
войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских
противоречий.Повторительно-обобщающий урок: «Общество и власть
после революции 1905―1907 гг.»

Раздел XIX. Серебряный век русской культуры (4 часа)
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные
тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в
начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного
идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс.
Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский
авангард. Архитектура. Скульптура.
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское
искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за
границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа.



Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале
ХХ в.

Раздел XX. Итоговое повторение (2 часа)
Повторительно-обобщающие уроки: «Российская империя в XIX-начале

XXвв.»
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России

Всеобщая история История России
5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

Первобытность.
Древний Восток
Античный мир. Древняя Греция.
Древний Рим.

Народы и государства на территории нашей
страны в древности

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ.
VI-XV вв.
Раннее Средневековье
Зрелое Средневековье
Страны Востока в Средние века
Государства доколумбовой
Америки.

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ
ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Образование государства Русь
Русь в конце X – начале XII в.
Культурное пространство
Русь в середине XII – начале XIII в.
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Народы и государства степной зоны Восточной
Европы и Сибири в XIII-XV вв.
Культурное пространство
Формирование единого Русского государства в XV
веке
Культурное пространство
Региональный компонент

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ
ВРЕМЕНИ.XVI-XVII вв. От ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ
абсолютизма к Россия в XVI веке
парламентаризму. Первые Смута в России
буржуазные революции Россия в XVII веке
Европа в конце ХV — начале Культурное пространство



XVII в.
Европа в конце ХV — начале
XVII в.
Страны Европы и Северной
Америки в середине XVII—
ХVIII в.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.

Региональный компонент

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО
ВРЕМЕНИ.XVIIIв.
Эпоха Просвещения.
Эпоха промышленного переворота
Великая французская революция

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ
ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Россия в эпоху преобразований Петра I
После Петра Великого: эпоха «дворцовых
переворотов»
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II
и Павла I
Культурное пространство Российской империи в
XVIII в.
Народы России в XVIII в.
Россия при Павле I
Региональный компонент

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО
ВРЕМЕНИ. XIX в. Мир к
началу XX в. Новейшая
история.Становление и расцвет
индустриального общества. До
начала Первой мировой войны

Страны Европы и Северной
Америки в первой половине
ХIХ в.
Страны Европы и Северной
Америки во второй половине
ХIХ в.
Экономическое и социально-
политическое развитие стран
Европы и США в конце ХIХ в.
Страны Азии в ХIХ в.
Война за независимость в
Латинской Америке
Народы Африки в Новое время
Развитие культуры в XIX в.
Международные отношения в
XIX в.
Мир в 1900—1914 гг.

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX –
НАЧАЛЕ XX ВВ.
Россия на пути к реформам (1801–1861)
Александровская эпоха: государственный
либерализм.
Отечественная война 1812 г.
Николаевское самодержавие: государственный
консерватизм
Крепостнический социум. Деревня и город
Культурное пространство империи в первой
половине XIX в.
Пространство империи: этнокультурный облик
страны
Формирование гражданского правосознания.
Основные течения общественной мысли
Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и
правовая модернизация
«Народное самодержавие» Александра III
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и
промышленность
Культурное пространство империи во второй
половине XIX в.
Этнокультурный облик империи
Формирование гражданского общества и основные
направления общественных движений
Кризис империи в начале ХХ века
Первая российская революция 1905-1907 гг.
Начало парламентаризма
Общество и власть после революции
«Серебряный век» российской культуры
Региональный компонент



Обществознание

Обществознание является одним из основных гуманитарных
предметов в системе общего образования, поскольку должно обеспечить
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении
задач в области социальных отношений.

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного
общего образования являются научные знания об обществе и его основных
сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в
основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества
через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная
психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на
современные реалии жизни, что способствует формированию у
обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на
развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных
знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально
значимую информацию, делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично
развивающегося современного общества.

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего
образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит
обращение к таким учебным  предметам, как «История», «Литература»,
«Мировая   художественная   культура»,   «География»,   «Биология»,   что
создает возможность одновременного прохождения тем по указанным
учебным предметам.

1. СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (28 ч)
Человек в социальном измерении (18 ч)

Введение. Что нам предстоит узнать.
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ
жизни. Безопасность жизни. Практикум по теме: «Особенности общения
подростка со сверстниками»
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности.
Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы.
Социальные «параметры личности».Положение личности в обществе: от
чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и
социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения



в семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение
личности.
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане
России: какие права человек получает от рождения.

1. 2. Ближайшее социальное окружение (10 ч)
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и
традиции. Забота и воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути
их разрешения.
2. СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч)
2.1.Общество — большой «дом» человечества (12 ч)

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в
развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага.
Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и
проявления. Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства
общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.
2.2.Общество, в котором мы живём (15 ч)
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в
современном глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития
нашей страны: какие за-дачи стоят перед отечественной экономикой.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное
устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что
значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности
российского народа. Культурные достижения народов России: как их
сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира.
3. СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (36 ч)

Регулирование поведения людей в обществе (18 ч)
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные
традиции и обычаи. Общественное сознание и ценности.
Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила



нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные
чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества
и человека.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные
признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты
права.
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства.
Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и
гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные
права, политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность
платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным
богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность.

Основы российского законодательства (18 ч)
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность
работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в
трудовых правоотношениях. Административные правоотношения.
Административное правонарушение. Преступление и наказание. Правовая
ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы.
Судебная система.
4. ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (36 ч) 4.1.
Мир экономики (13 ч)
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и
потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и
их возможности. Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды
рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их функции. Инфляция.
Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет.
Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на
рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль
государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.

Человек в экономических отношениях (13 ч)
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль



человеческого фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная
успешность. Трудовая этика. Заработная плата.
Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права
потребителя.

Мир социальных отношений (10 ч)
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество
как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных
общностей и групп в обществе.
Изменения социальной структуры общества с переходом в
постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав
общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство».
Средний класс и его место в современном обществе
Основные социальные группы современного российского общества.
Социальная политика Российского государства
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных
отношений в современной России. Понятие толерантности.

5. ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (30 ч)
5.1.Политическая жизнь общества (16 ч)
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы
государства. Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство
России. Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей.
Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти.
Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная
система. Межгосударственные отношения. Международные политические
организации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность.
Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых
конфликтов. Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская
активность. Патриотизм.

Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч)
Информация и способы её распространения. Средства массовой
информации. Интернет. Культура, её многообразие и формы. Культурные
различия. Диалог культур как черта современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые



религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование
и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране.

Человек в меняющемся обществе (6 ч)
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым
переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир
современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее
создаётся молодыми

Кубановедение
5 КЛАСС.

Введение (1 ч)
Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная

форма учебного пособия по кубановедению. Структура курса; аппарат
усвоения знаний. Рабочая тетрадь по кубановедению. Историческая память
народа. Историческая карта Кубани. Человек в истории. История малой
родины как часть всеобщей и российской истории. Источники знаний о
прошлом. Природа и история Кубани в древности. Особенности культуры
и быта жителей региона в далёком прошлом.

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА (5 ч)
Тема 1. Древние собиратели и охотники
Каменный век на Кубани, его периодизация: палеолит, мезолит, не-

олит, энеолит. Этапы эволюции человека: питекантроп, неандерталец,
человек современного вида. Расселение людей по территории Кубани.
Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская (Май-
копский район, Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. Перво-
бытное человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда и
особенности жилища. Места обитания (пещеры, гроты) древних людей.
Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская,
Ацинская, Воронцовская, Хостинская. Изменения в общественной (элементы
родового строя) и хозяйственной жизни. Добывание и использование огня.
Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачатки
религии.Работа с текстом «Удачный день».

Тема 2. Появление человека современного облика
«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной

век. Техника шлифования. Памятники позднего палеолита: Камен-
номостская пещера (Майкопский район, Адыгея), Губские навесы
(Мостовский район).

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной
охоты к индивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические
стоянки: Ацинская пещера (г. Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский
район), Явора (Карачаево-Черкесия).

Работа с текстом «Охота на мамонта».
Тема 3. Земледельцы и скотоводы
Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие

и скотоводство. Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани:
Каменномостская (Майкопский район, Адыгея), Нижнешиловская (г.



Сочи), Нововочепшийская (Теучежский район, Адыгея). Энеолит (медно-
каменный век). Начало использования металла. Стоянки на территории
Кубани: под курганные захоронения (Правобережная Кубань); поселения
Мешоко (пос. Каменномостский, Адыгея), Свободное (Красногвардейский
район, Адыгея), Большетегинское (Отрадненский район); стоянки
Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. Сочи).Работа с текстом «Весенний
праздник».

РАЗДЕЛ II. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В ЭПОХУ БРОНЗЫ (5 ч)

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры
Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Север-

ном Кавказе. Первое общественное разделение труда: земледельцы и
скотоводы. Развитие обмена.

Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и
Новосвободненские курганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномостский).
Ямная культура (правобережье Кубани). Особенности погребального
обряда. Основные занятия племён ямной культуры.

Тема 5. Дольменная культура
Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные,

монолиты). Легенды о происхождении дольменов. Памятники дольменной
культуры в Прикубанье и на Черноморском побережье: ст. Даховская и
Новосвободная (Майкопский район, Адыгея), ст. Баговская (Мостовский
район); пос. Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); окрестности
Геленджика и Сочи. Образ жизни, занятия представителей племён
дольменной культуры.Работа с текстом «Каменное святилище».

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры
Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники

северокавказской археологической культуры: окрестности аулов Уляп
(Красногвардейский район, Адыгея), Хатажукай (Шовгеновский район,
Адыгея); ст. Казанской Кавказского района и др. Образ жизни, хозяй-
ственная деятельность. Общественный строй.

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники
племён катакомбной культуры.

Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры
на территории Кубани.Работа с текстом «Тайны Литейщика».

РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНЬЯ
В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ (8 ч)

Тема 7. Кочевники кубанских степей
Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная дея-

тельность и образ жизни людей. Сыродутный способ получения железа.
Технический переворот, вызванный распространением железа. Второе
общественное разделение труда: отделение ремесла от земледелия.

Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория рас-



селения, особенности быта и занятия.
Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Об-

щественный строй. Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов.
Скифская военная история. Погребальный ритуал. Курганы. Усыпальницы
воинов и вождей. Взаимоотношения скифов с другими племенами,
населявшими территорию Кубани. Памятники скифской культуры:
Костромской (Мостовский район), Келермесский и Ульский (Республика
Адыгея) курганы.

Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд.
Памятники сарматской культуры: курганы ст. Динской, Раздольной, х.
Бойкопонура и др.

Сираки. Территория расселения.
Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидий и др.
Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)».

Тема 8. Меоты - земледельческие племена Северо-Западного Кавказа
Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной

состав. Памятники меотской культуры (городища и могильники) в
окрестностях Краснодара, Усть-Лабинска, хутора Лебеди (Калининский
район). Занятия: пашенное земледелие, скотоводство, рыболовство,
металлургическое и гончарное производства, торговля. Общественный
строй.
Работа с текстом «Городок у дубовой рощи».

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения
Прикубанья

Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы
быта, украшения, найденные в скифских курганах. Звериный стиль в
искусстве скифов и сарматов.

Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История»
Геродота. Легенды о происхождении скифов. Верования скифов. Скифские
божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия.Работа с текстом
«Бычья шкура».

РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ
НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ (10 ч)

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации
Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков

на северо-восточное побережье Чёрного моря. Основание колоний.
Фанагория, Гермонасса, Пантикапей, Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки
и местное население.

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье
Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах

Гомера. Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении.



Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об ама-
зонках. Миф о Прометее.

Тема 12. Союз греческих городов-полисов
Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика

Боспорского царства. Левкон I. Перисад I. Упадок Боспора в III в. до н. э.
Набеги кочевников. Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение
Боспорского царства (IV в. н. э.).
Работа с текстом «Битва на реке Фат».

Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия,
животноводства. Ремесло и торговля. Торговые партнёры, предметы
вывоза и ввоза.
Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника».

Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора
римского времени

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в
городах-колониях. Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы,
жилища простых граждан. Одежда, ювелирные украшения, терракотовые
статуэтки, микротехника. Домашняя утварь и традиционная пища.
Верования. Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и жрицы.
Празднества. Погребальный обряд. Образование, спорт, искусство.

Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произ-
ведения античного искусства, найденные археологами на территории
Кубани. Историческая и художественная ценность археологических на-
ходок. Взаимодействие античной и местной (варварской) скифско-
сарматской культур.

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани).
Новые строительные материалы: известковый раствор, обожжённый
кирпич.

Признаки варваризации античного искусства в скульптурных про-
изведениях. Скульптуры правителей. Статуя Неокла (Горгиппия).

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые
сюжеты. Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла.
Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки.

На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об
апостоле Андрее Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики.
Работа с текстом «Тиргатао - царица синдов».

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)
Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период

в истории Кубани. Основные изменения в производственной деятельности
и общественной жизни населения региона в период между древностью и
Средневековьем.

Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие



отечественной и мировой науки: Е.Д. Фелицын, Н. И. Веселов-ский, Н. В.
Анфимов, В. Е. Щелинский, И. И. Марченко, В. И. Марковин, Н.Е.Берлизов.

РАЗДЕЛ V. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА КУБАНИ. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ
(4 ЧАСА)

Нравственные принципы христианства в притчах и легендах.
Наравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и
легенды- источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в
афоризмах, притчах, баснях, сказках, легендах, пословицах.
Появление первых христиан на территории нашего края. Первые
христианские храмы.
Стенопись – Оранта. Археологические находки, связанные с
христианством. Ильичевское городище.
Истоки христианства на Северном Кавказе. Роль Византии в
распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианство
на Северном Кавказе по письменным источникам.
Духовные подвижники. Святые апостолы Андрей Первозданный, Симон
Кананит. Святые Апостолы Андрей Первозданный и Симон Кананит –
проповедники христианства и др.

6 КЛАСС (34 часа-  30 ч.  +4 ч.)
Введение (1 ч)

Кубань - перекрёсток цивилизаций. Средневековый период истории
Кубани. Содержание и структура курса; аппарат усвоения знаний.
Печатная и электронная форма учебного пособия по кубановедению.
Рабочая тетрадь для проверки знаний учащихся и закрепления изученного
материала.

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК (8 ч)
Тема 1. Источники информации о малой родине

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности.
Географические и исторические карты. Краеведческая литература. Ар-
хеологические находки. Письменные источники: документы, летописи,
описания путешественников. Энциклопедические и топонимические
словари. Справочники. Научно-популярная литература. Картины. Фо-
тоснимки. Кино- и видеофильмы. Литературные произведения. СМИ.
Мультимедийные учебные пособия. Интернет. Фенология, фенологические
наблюдения. Биоклиматические карты. Краеведческие музеи.

Тема 2. Неповторимый мир природы
Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое

положение Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. По-
лезные ископаемые. Особенности климатических условий Краснодарского
края и своей местности. Неблагоприятные погодные явления. Реки. Озёра.
Плавни и лиманы. Подземные воды, их роль в жизни местного населения.
Почвы.
Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают.
Животные - обитатели населённых пунктов.



Природные достопримечательности и памятники природы, истории и
культуры Краснодарского края. Природные достопримечательности и
памятники природы своей местности.

Тема 3. Изменение природы человеком
Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на

рельеф, водные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране
природы. Биоиндикаторы загрязнённости окружающей (природной) среды.
Заповедные территории. Кавказский государственный природный
биосферный заповедник. Государственный природный заповедник Утриш.

Тема 4. Население
Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный

состав, особенности культуры, быта, традиции. Типы населённых пунктов.
Города (промышленные центры, портовые, курортные и др.). Сельские
поселения (станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей среды на
здоровье человека. Жители вашего населённого пункта и
административного района. Виды хозяйственной деятельности. Занятия
жителей Кубани в прошлом. Занятия жителей городов и сельских
населённых пунктов.

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV-XVI вв. (13 ч)
Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья

Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение
народов. Гунны: образ жизни и общественный строй. Завоевательные
походы гуннских племён. Проникновение гуннов на Северо-Западный
Кавказ. Последствия гуннского нашествия для Боспорского царства и

племён, проживавших на Северном Кавказе. Аммиан Мар-целлин о гуннах.
Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарии

в годы правления хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская Болгария.
Хан Аспарух. Кубанские болгары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения
с печенегами и гузами. Волжская (Камская) Булгария.
Авары (обры) в степях Предкавказья.

Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной
состав Хазарского каганата. Хозяйственная деятельность населения. Итиль
- важный центр ремесла и торговли. Крепости Семендер и Сар-кел.
Отношения с Византией. Религия хазар (язычество, христианство,
иудаизм). Древнерусская летопись «Повесть временных лет» о взаимо-
отношениях восточных славян с Хазарским каганатом в первой половине
IX в. Падение Хазарского каганата.

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество
Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине X в.

Внешняя политика, проводимая древнерусскими князьями Олегом, Игорем.
Победы князя Святослава.

Восточные славяне на Таманском полуострове. Основание Тмута-



раканского княжества. Самый отдалённый форпост Киевской Руси.
Мстислав Владимирович во главе Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги.
Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава.
Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман
Святославич; Олег Святославич (Гориславич). Византийский контроль над
Тмутараканью (Таматархой). Игорь Святославич в поисках «града
Тмутороканя».Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы.
Столкновения с адыгами.
Тема 7. Кубань в XIII-XV вв. Между ордынцами и генуэзцами

Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями.
Держава Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Су-беде)
на Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы
Северного Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани:
столкновение с черкесами.

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое
соперничество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей.
Генуэзские колонии на восточном берегу Чёрного моря: Копа,
Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. Вза-
имоотношения итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья:
Матрика (Матрега); Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с
русскими купцами (сурожанами) и черкесами. Работорговля. Продвижение
генуэзцев к берегам Каспийского моря. Джорджио Интериано о черкесах
(зихах). Итоги генуэзского владычества.

Тема 8. Народы Кубани в XVI в.
Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов.

Племенной состав (жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы,
темиргоевцы, бесленеевцы, натухайцы, шапсуги, абадзехи, абазины,
хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесо-гаи).
Занятия населения. Системы земледелия: подсечная, переложная, по-
ливная. Коневодство, рыболовство, бортничество, овцеводство, охота,
садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Фео-
дальная общественная лестница»: пши, тлекотлеши, уорки, тфокотли, рабы.
Быт, обычаи. Наездничество. Жилища. Религия: язычество, христианство,
ислам.

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения,
племенной состав. Связи с Московским государством. Занятия населения и
быт. Общественная структура: беки, нураддин, мурзы, беи, уздени,
свободные крестьяне-скотоводы, чагары, рабы. Наследование власти в
порядке родового старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам.

Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской
империи и Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные
походы османов и крымских татар на Кубань.

Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке.
Первое адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства



1550-х гг. Российское покровительство Кабарде. Темрюк Идаров. Русско-
адыгский союз в действии. Осложнение русско-адыгских отношений во
второй половине XVI в.

РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ
ВЕКА (7 ч) Тема 9.

 Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа
Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-

родового предка-владыки. Языческие боги восточных славян. Святилища
(капища). Волхвы.

Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества.
Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол

Андрей Первозванный. Боспорская епархия. Распространение
христианства в Приазовье и Прикубанье. Христианизация Хазарского
каганата. Сведения о епархиях, существовавших ни территории Зихии.
Епископы Иоанн и Дамиан. Шора Ногмов о христианизации адыгов в
период правления византийского императора Юстиниана.

Тмутаракань - очаг христианства на краю «русского мира». Опальный
Никон (игумен Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание
монастыря, просветительская деятельность. Христианские памятники
Закубанья: городище Куньша (Лабинский район); пос. Победа (Адыгея);
район г. Белореченска. Остатки христианских храмов ХП-ХШ вв. на тер-
ритории Сочи.

Христианизация Алании. Первые проповедники - апостолы Андрей
Первозванный и Симон Кананит. Памятники христианской культуры
VIII—IX вв. на Кубани в Успенском, Новокубанском районах; пос. Утриш; в
окрестностях Кизиловой Балки, Горькой Балки. Аланская митрополия,
Урупская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм - пример
строения классической крестово-купольной системы. Наскальный образ
Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» на горе Мы-цешта в Карачаево-
Черкесии. Шоанинский и Сентинский храмы (Кубанская епископия).
Архитектурное своеобразие Сентинского храма.
Ильичёвское городище (район х. Ильич, Отрадненский район) - центр
Урупской епископии. Синтез византийской и грузинской архитектуры.

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ.
Католические миссионеры Иоанн, Жан де Зикки (Зих). Епископство Ка-
спийских гор.

Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный
Кавказ.
Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы.
Нартские сказания

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте.
Сюжеты о Тмутаракани в «Повести временных лет».

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Ре-дедей
в 1022 г.). «Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки
Тмутараканского идола. Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича.



Кубань в произведениях русской литературы XV-XVI вв., в документах,
сочинениях иностранных авторов. Перевод с греческого «О земном
устроении». Иосиф Волоцкий, «Книга на еретиков» - против «новгород-
московской ереси» Заккарии Гизольфи. Мацей Меховский, «Трактат о двух
Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, «Записки о Мо-сковитских делах».
Никоновская летопись об истории адыгских посольств. Сведения о
«служилых» адыгских князьях в разрядных записях и боярских списках.

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность
адыгского устного народного творчества. Собрание в героическом эпосе
народных сказок, легенд, преданий, старинных песен. Темы, образы,
сюжетные линии, поэтические фигуры и средства художественной
выразительности в нартском эпосе.

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)
Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт

межнационального общения в ходе становления и исторического развития
российской государственности.

Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян.
Роль христианства в развитии культуры. Проникновение католичества на
Северный Кавказ. Археологические памятники эпохи Средневековья.
Памятники материальной культуры. Произведения художественной
культуры. Кубанские страницы древнерусской литературы. Традиции
адыгов в нартском эпосе. Ваш населённый пункт в эпоху Средневековья.

РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч)
День славянской культуры и письменности. Христианская символика на
Северо-Западном Кавказе. Главное событие христианства. Пасха в
кубанской семье. Житийная литература.

7 КЛАСС (34 часа- 30 ч. +4 ч.)
Введение (1 ч)

Источники информации о природе, населении и истории малой родины.
Важнейшие процессы и явления, характеризующие развитие кубанского
региона в эпоху Средневековья (повторение изученного в 6 классе).
История малой родины как часть всеобщей и российской истории.
Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кубановедению
для 7 класса. Структура и основное содержание курса; аппарат усвоения
знаний.

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА КУБАНИ.
ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ (10 ч)

Тема 1. Степи
Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы

рельефа: равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия;
неблагоприятные природные явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др.
Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. Озеро Ханское.
Происхождение названий водных объектов, экологические проблемы.
Почвы степей - чернозёмы. Растения и животные степной зоны.



Природа Таманского полуострова. Формы рельефа - грязевые вулканы,
холмы, гряды. Климатические условия. Озёра Голубицкое и Солёное.
Южные чернозёмы и засоленные почвы сухих степей. Растительный и
животный мир Таманского полуострова. Памятник природы
Краснодарского края - гора Дубовый Рынок.

Закубанская равнина. Природные особенности левобережья Кубани:
рельеф, особенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Хабль и др.;
происхождение названий и характерные особенности. Закубанские плавни.
Основные типы почв (чернозёмы, серые лесные, луговые). Типичные
представители растительного и животного мира.

Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно-
хозяйственных комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих
водоёмов равнинной части края. Проблемы сохранения плодородия
степных почв и естественной растительности кубанской степи. Обитатели
степной зоны, занесённые в Красную книгу. Добыча полезных ископаемых;
проблемы рационального использования природных ресурсов.

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа
Природа предгорий. Географическое положение предгорной зоны,

разнообразие форм рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град
и др.). Реки - притоки Кубани (Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и
их характерные особенности. Происхождение географических названий.
Разнообразие почвенного покрова, растительный и животный мир
предгорий Западного Кавказа. Богатства недр.

Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий,
среднегорной зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского
края - гора Цахвоа. Горные реки. Озёра: Кардывач и др. Формирование
высотных поясов. Ледники Западного Кавказа. Живой мир горной части
Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды.

Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование
природно-хозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых.
Мероприятия по охране природных комплексов горной части края.

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий
Краснодарского края

Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Геогра-
фическое положение, особенности рельефа и береговой линии. Наличие
морских кос. Приазовская низменность. Лиманы Приазовья: Бейсугский,
Ахтарский, Ейский и др. Лугово-чернозёмные почвы дельты Кубани. Па-
мятник природы Краснодарского края озеро Ханское - место миграций
птиц. Живой мир Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение
Азовского побережья. Мероприятия по сохранению экологического
равновесия в зоне побережья.

Географическое положение и особенности природы Черноморского
побережья. Рельеф, климатические особенности, неблагоприятные



природные явления (бора, смерчи, наводнения и др.). Реки Черноморского
побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, Кардывач и др.
Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные,
подзолисто-желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие растительного покрова.
Растения субтропиков: пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный
мир прибрежной зоны.

Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-
хозяйственного комплекса Черноморского побережья. Черноморское
побережье - благоприятная зона для отдыха и развития туризма. Со-
чинский дендрарий, тисо-самшитовая роща. Мероприятия по охране
природно-хозяйственного комплекса Черноморского побережья Крас-
нодарского края.

Тема 4. Моря
Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии

в пределах Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая
глубина, солёность и температура воды, наличие сероводородного слоя.
Морские обитатели, в том числе промысловые виды. Проблемы охраны
экосистемы Азово-Черноморского бассейна. Международный день Чёрного
моря.

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, мак-
симальная глубина, особенности береговой линии, наличие морских кос.
Температура и солёность воды. Природные особенности: мелководность,
колебания уровня воды, подводный грязевой вулканизм.

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние человека
на природный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране
экосистемы Азовского моря.
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории
Краснодарского края. Характеристика природно-хозяйственных зон:
рельеф и полезные ископаемые, климат, воды, почвы, растительный и
животный мир. Проблемы охраны природных компонентов. Разработка
проекта на тему «Природно-хозяйственный комплекс моей местности».

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В КОНЦЕ XVI - XVII в. (13 ч)
Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани

Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров»
Тамань, Копыл, Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельства
турецкого путешественника Эвлии Челеби о Кубани.

Тема 6. Население кубанских земель в конце XVI - XVII в.
Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения

различных этнических групп на территории Кубани. Межэтнические
контакты.

Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия. Ремёсла и
промыслы. Мастерство оружейников. Обработка рога и кости.



Изготовление ковров и циновок. Художественная керамика. Резьба по
дереву и металлу. Поселения западных адыгов. Жилища, утварь. Женский
и мужской костюмы. Золотошвейное искусство.Военизированный уклад
жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские и зарубежные
авторы о наездничестве: Хан-Гирей, А. Бестужев- Марлинский, Э.
Кемпфер.

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь.
Аталычество.

Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и
праздники. Предания и легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения
историко-культурных традиций. Нартский эпос - воплощение духовных
ценностей народа. Религия - важнейший компонент духовной культуры
адыгов.

Ногайцы - кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её от-
ношения с Россией и Крымским ханством.

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое
скотоводство: коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и
одежда ногайцев.

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Но-
гайский героический эпос «Эдиге».

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в XVII в.
Последствия церковной реформы XVII в. Социальные   потрясения

«бунташного века». Переселенческие потоки на Кубань: беглые крестьяне,
донские казаки, старообрядцы. Отношения с официальной властью. Образ
жизни и занятия кубанских казаков-раскольников. Кубанские казаки-
раскольники и Великое войско Донское.

Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи
Российского государства на юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и
хопёрцев. Взятие Азова.

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)
Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа в

его эпосе на примере адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика
России в конце XVI - XVII в.» или др.

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ»,
В ЗАПИСКАХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, В ДОКУМЕНТАХ (3 ч)

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах,
в трудах путешественников и учёных

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках като-
лических миссионеров, в документах. Составление русскими землемерами
«Чертежа всему Московскому государству» («Большой чертёж»), «Книга
Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте верховьев
Кубани.

«Описание Чёрного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли дАсколи.



Описание Темрюка, характеристика быта и нравов черкесов в работе
Джованни да Лукка «Отчёт святой конгрегации». Отражение русско-
адыгских связей в боярских списках и дворцовых разрядах.

Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы
черкесов и ногайцев. Вопросы веры.

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч)
Население Кубани в конце XVI - XVII в. Освоение кубанских земель

русскими переселенцами. Быт, материальная и духовная культура народов,
населявших Кубань. Знакомство с декоративно-прикладным искусством,
народными мастерами, фольклорными коллективами своего населённого
пункта. Посещение местного музея.
Исследовательский проект по одной из изученных тем.

РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч)
Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не
казак. Духовные покровители казачества. Старейшие храмы на Кубани.
Духовный подвиг русского воинства.

8 КЛАСС (34 часа- 30 ч. +4 ч.)

Введение (1 ч)
История кубанского региона в конце XVI - XVII в. (повторение изученного
в 7 классе). Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы.
Уклад жизни, обычаи, традиции, духовная культура. Начало освоения
Кубани русскими переселенцами. Борьба России за укрепление южных
рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников и документах
XVII в. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по
кубановедению для 8 класса. Структура и содержание курса, аппарат
усвоения знаний.

РАЗДЕЛ I. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО РЕГИОНА (8 ч)

Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII - середине XIX в.
Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции.

Труды И. А. Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гулика
и В. Колчигина.

Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном
быту».

Тема 2. Физико-географическое положение
современной территории Краснодарского края.
Рельеф и полезные ископаемые

Особенности физико-географического положения Краснодарского края.
Крайние точки, площадь территории. Субъекты Российской Федерации и
зарубежные государства, с которыми Краснодарский край имеет общую



границу.
Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и

Прикубанская низменности, Закубанская равнина. Грядово-
холмистыйрельеф Таманского полуострова. Ставропольская
возвышенность. Предгорье и горы Западного Кавказа. Черноморское
побережье. Место- рождения полезных ископаемых.

Тема 3. Климат. Внутренние воды
Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный

климат равнин и субтропический климат Черноморского побережья.
Горный климат. Погодные аномалии; неблагоприятные природные яв-
ления. Влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную де-
ятельность населения кубанского региона.

Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура,
Кочеты, Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань.

Закубанские реки: Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки
Черноморского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезу-апсе,
Сочи, Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических названий.

Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды.
Ледники.

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани.
Охрана природы

Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы
почв. Растительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности
предгорий и гор.

Изменение ареалов животных во времени. Животные - обитатели
природных зон. Охрана живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского
края.

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)
Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое

положение, рельеф, полезные ископаемые. Климат, воды суши,
растительный и животный мир Краснодарского края. Охрана природных
богатств региона. Разработка проекта на одну из тем: «Мой район
(населённый пункт): историко-географический очерк»; «Природные
богатства моего района и их использование в хозяйстве»; «Охрана рас-
тительности горной части края» или др.

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ XVIII в. (12 ч)
Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани

Антиправительственные выступления казаков. П. И. Мельников-
Печерский о раскольниках («Письма о расколе»). Подавление восстания,
организованного К. Булавиным. Переселение некрасовцев на Кубань; их
походы на Дон и на Волгу. Взаимоотношения с Россией и с Крымским
ханством.



«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Ос-
новные занятия и уклад жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало
распада некрасовской общины на Кубани. Переселение в Турцию.

Тема 6. Кубань во внешней политике России XVIII в.
Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей. Строительство

Азовского флота и его главной базы - Таганрога. Военные действия на
Азовском море. Кубанский поход Ф. М. Апраксина. Адрианопольский
мирный договор.

Начало Русско-турецкой войны 1735-1739 гг. X. А. Миних. Воссоздание
флота на юге России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия
донских казаков и калмыков. Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г.
Завершающий этап и итоги войны. Белградский мир.

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-
Западным Кавказом. Выдающиеся победы русского оружия. Русско-
турецкая война 1768-1774 гг. Военные действия на земле Кубани. П. А.
Румянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский корпус в Русско-турецкой войне.
Кючук-Кайнарджийский мирный договор.

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770-80-х гг.
Присоединение Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая война
1787-1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие Анапы под командованием И. В.
Гудовича. Ясский мирный договор. Расширение и укрепление границ
Российской империи.

Тема 7. А.В. Суворов во главе Кубанского корпуса
А. В. Суворов - военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборо-

нительная линия. Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга
ногайцев на верность России. Разгром мятежников. Строительство
Фанагорийской крепости. Вклад А. В. Суворова в военную науку и освоение
Кубани. Генералиссимус в исторической памяти кубанцев.

Тема 8. История формирования
Черноморского казачьего войска

Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый.
Участие казаков в военных экспедициях. Формирование Черноморского
казачьего войска. Подготовка черноморцев к переселению. «Жалованная
грамота» Екатерины II Черноморскому войску от 30 июня 1792 г.

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани
Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Орга-

низация кордонной стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок
общей пользы». Войсковые казачьи регалии. Символы атаманской власти
(бунчук, пернач, булава). Основание первых 40 куренных селений.

Служба донских казаков на Кавказской линии. Волнения в донских
полках - реакция на решение об их переселении на Кубань. Н. И. Бело-



горохов. Начало формирования линейного казачества. Кубанский казачий
линейный полк.

Организация кордонной стражи на р. Кубани. Выбор места для во-
йскового города: стратегическая выгода и природно-климатические
условия. Проблемы датировки основания Екатеринодара. Развитие города,
его специфика.
Екатерина II в исторической памяти кубанцев.

Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.).
Персидский поход. «Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Дикун,
О. Шмалько и др. участники событий. Борьба казаков за сохранение
демократических традиций запорожской вольницы.

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч)
Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в

Прикубанье. А. В. Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и
особенное. Казачьи атаманы.

Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери
России в ходе Русско-турецких войн XVIII в.»; «История возникновения
населённых пунктов Краснодарского края на месте (или вблизи) суво-
ровских укреплений и крепостей» или др.

РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ (6 ч)

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья
Кавказские языки. Адыги - коренные жители кубанских земель.

Тюркские языки. Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг
и др.). Семитские и финно-угорские языки. Индоевропейские языки.

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды
диалектизмов: лексические, фонетические, словообразовательные,
морфологические, синтаксические, семантические. Топонимика Кубани.
Судьба диалектов.

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции
казачьего населения XVIII в.

Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка
к военной жизни. Военное мастерство. Традиционная казачья кухня.
Любимые блюда казаков.

Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и
монастыри Черномории.

Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора:
Святки, гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощёное
воскресенье, Великий пост, Пасха, Троица, день Ивана Купалы, Покров
Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков.



Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в.
У истоков литературы Кубани

Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из
Крыма в Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана.
«Путешествие по Европе, Азии и Африке» Обри де ла Мотрэ. Кубань в
документах и трудах учёных. Работы С. П. Гмелина, И. А. Гильденштедта, П.
С. Палласа.

Переселение казаков-черноморцев на Кубань - основополагающее
событие для литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь
Черноморского войска» Антона Головатого - «программа» будущей жизни
черноморцев на Кубани.

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч)
Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние

казачьей и горской традиций. Начало формирования новой этнокультуры.
Знакомство с народными мастерами декоративно-прикладного искусства,
фольклорными коллективами своего населённого пункта. Посещение
местного музея.

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной
жизни кубанского казачества»; «Православные традиции Кубани» или др.

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч)
Монастыри как центры духовной культуры. Социальное служение и
просветительская
деятельность церкви. Воинская культура казачества как «православного
рыцарства». Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В.
Россинский.

9 КЛАСС (34 часа- 30 ч. +4 ч.)
Введение (1 ч)

Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани
XVIII в. (повторение материала, изученного в 8 классе). Начало заселения
кубанских земель русскими переселенцами и казаками. Кубань в Русско-
турецких войнах. Образование Черноморского казачьего войска.

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и
Черноморья. Кубань XVIII в. в записках путешественников, трудах учёных,
в документах. История региона - часть истории России. Общность
исторических судеб народов Кубани.

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (7 ч)

Тема 1. Освоение кубанских степей Особенности развития России в XIX  в.
Кризис традиционного общества. Народная и военно-казачья колонизация
Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, свободные крестьяне,
государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание селений
Ады, Армавир (1839), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской,



Лабин-ской, Урупской и др., города-порта Ейска (1848).
Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание

станиц Тифлисской, Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской
(1802-1804 гг.). Хозяйственное освоение территории. Развитие сельского
хозяйства и зарождение промышленности. Товарообмен и торговля как
факторы сближения горцев и казаков.

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.
Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском

сражении и Заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. Воинская
доблесть А. Ф. и П. Ф. Бурсаков, А. Д. Безкровного, В. В. Орлова-Денисова, Н.
С. Заводовского. Казачья тактика ведения боевых действий.

Тема 3. Декабристы на Кубани
Кавказ - «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания.

Вклад в развитие кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера,
М. А. Назимова, М. М. Нарышкина и др.

Тема 4. Зарево Кавказской войны
Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении

противоборства между казаками и горцами. Бой у Ольгинско-го кордона.
Тиховские поминовения. Меновые дворы как средство установления
мирных отношений между горцами и казаками. Осада и взятие Анапы
русскими войсками (1828). Заслуги в проведении этой операции А. Д.
Безкровного, А. С. Грейга, А. С. Меншикова. Вхождение Черноморского
побережья Кавказа в состав России по условиям Адриа-нопольского
мирного договора (1829).

Тема 5. Черноморская береговая линия.
Активизация военных действий в Закубанье

Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Чер-
номорской береговой линии. Российские военачальники на Кубани (А. А.
Вельяминов, М. П. Лазарев, Н. Н. Раевский). Активизация военных действий
в Закубанье и на Черноморском побережье. Оборона Михайловского
укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов Шамиля в
Закубанье (Мухаммед-Амин).

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани
в первой половине XIX в. Развитие образования.
Искусство и архитектура

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения.
Особенности устройства усадьбы линейных и черноморских казаков.
Одежда казака и казачки, украшения (общее и особенное у черноморских и
линейных казаков). Костюм как отражение социального статуса его
обладателя.



Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель
Черномории (К. В. Российский). Образование горцев Закубанья. Первые
библиотеки. Роль Я. Г. Кухаренко, И. Д. Попко, Л. М. Серебрякова в станов-
лении библиотечного дела. Научное освоение региона. Адыгские просве-
тители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы, обычаи,
образ жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского языка»). Л. Я.
Люлье - составитель адыгейского алфавита на основе кириллицы.

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание
Войсковых певческого и музыкантского хоров. Зарождение театрального
искусства. Строительство и архитектура (братья И. и Е. Черники).
Памятники архитектуры XIX в.: здание войсковой богадельни в
Екатеринодаре (ныне первая городская больница Краснодара), гостиный
двор в Ейске.

РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (12 ч)

Тема 7. Присоединение Закубанья к России.
Окончание Кавказской войны

«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-
Амина, направленные на объединение горских народов под знаменем
независимости. Борьба Мухаммед-Амина и Сефер-бея за власть над
черкесами. Уничтожение укреплений Черноморской береговой линии.
Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками.

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп
(1857). Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина.
Образование Кубанской области и Кубанского казачьего войска (1860).
Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев (1861).
Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание
Кавказской войны (1864). Вынужденное массовое переселение горцев в
Турцию. Значение присоединения Закубанья к России.

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне
Формирование пластунских команд. Участие черноморцев в обороне

Севастополя. Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-
1856). Боевая доблесть пластунов. Бои за Таманский полуостров и участие
в них казаков.
Тема 9. Преобразования на Кубани
в период общероссийских реформ

Российская модель перехода от традиционного общества к инду-
стриальному. Особенности крепостного права на Кубани. Ликвидация
крепостничества в казачьей среде. Освобождение горцев от крепостного
права. Создание класса земельных собственников. Помещичье зем-
левладение на Кубани.

Административно-территориальные преобразования. Образование
Черноморского округа (1866). Образование Черноморской губернии (1896).



Реформа судебной системы (станичные суды, третейские, суды почётных
судей, окружные суды). Окружные сословные суды в горских округах и
аульные суды. Адат - обычное традиционное право у мусульманских
народов. Городская реформа (введение городского самоуправления в
Екатеринодаре и Темрюке). Военная реформа (введение всеобщей
воинской повинности). Изменения в казачьих войсках.

Тема 10. Народная колонизация.
Становление транспортной системы Кубани

Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Ут-
верждение капиталистической модели экономического развития Кубани.
Рост численности населения. Изменения в порядке землепользования.
Развитие водного транспорта. Строительство железнодорожных
магистралей. Первая железная дорога Ростов - Владикавказ. Общество
Владикавказской железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в развитие
экономики региона.

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство
и торговля. Промышленность

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление
Госсовета «О поземельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля
1869 г. Плодородные чернозёмные почвы - главное богатство Кубани.
Структура земельного фонда. Особенности землепользования
(вольнозахватная, хуторская, подворная формы). Правовое регулирование
земельных отношений. Передельно-паевая система распределения земли.
Аренда земли. Образцовое имение «Хуторок».

Особенности развития сельского хозяйства в регионе. Ведущая роль
животноводства. Экстенсивный характер развития животноводства.
Коневодство - традиционная отрасль сельского хозяйства у казаков.
Скотоводство мясного и молочного направления. Овцеводство (грубо-
шерстное и мериносовое). Экстенсивная система земледелия. Переход к
трёхпольному севообороту. Пропашные культуры. Товарные культуры
(пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. Возрождение
садоводства. Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, Д. В. Пиленко, Ф.
И. Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений,
развитие торговли. Кубанские ярмарки.

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы -основа
мелкотоварного производства. Мукомольное и маслобойное производства,
развитие и механизация. Винокурение. Кубанские предприниматели А. М.
Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья Аведовы. Первая в России
нефтяная скважина. А. Н. Новосильцев - пионер нефтяной отрасли.
Становление цементной промышленности. Металлургическое
производство. Первый металлообрабатывающий завод К. Гусника (1886).
Урбанизация - важная составляющая социально-экономического развития
кубанского региона. Создание первых кредитно-финансовых учреждений.



Кубанские предприниматели И. П. Бедросов, Н. И. Дицман, братья
Кузнецовы, И. И. Галанин, Е. Г. Тарасов и др.

Тема 12. На помощь славянским братьям
Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов

(1877-1878). Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на
Балканском фронте. Участие кубанских казаков в защите Баязета и
военном походе через Марухский перевал. Действия казачьих
формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С. Я.
Кухаренко, П. Д. Бабыча и др. Награды за храбрость, мужество и доблесть.

Тема 13. Общественно-политическая жизнь
Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения

реформ. Распространение революционных идей на Кубани. Кубанские
землевольцы и народовольцы (Н. Воронов, Г. Попко, П. Андреюшкин и др.).
Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в станице
Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины.
Община «Криница» (1886) в Черноморском округе (основатель В. В.
Еропкин). Деятельность правоохранительных органов.

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине XIX в.
Образование и культура в условиях реформирования общества

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов:
традиции и новшества. Женский и мужской костюмы. Адыгейская кухня -
наиболее устойчивый элемент национальной культуры. Семья и семейная
обрядность. Религиозные верования. Особенности песенно-музыкальной
культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и взаимовлияние.
Факторы, способствовавшие развитию культуры на Кубани в
пореформенный период. Образовательное пространство Кубани. Открытие
школ и других учебных заведений. Роль Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и
Русской православной церкви в развитии образования. Изучение
кубанских земель и распространение научных знаний (В. В. Докучаев, Д. И.
Менделеев, И. Д. Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев).
Кубанский областной статистический комитет (1879), ОЛИКО - Общество
любителей изучения Кубанской области (1897) и их роль в развитии
научных знаний.



Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские
войсковые ведомости» (1863). Повседневная жизнь кубанцев в поре-
форменный период. Улучшение медицинского обслуживания. Благо-
устройство городов и станиц. Культурное обогащение досуга кубанцев.
Войсковой сад Екатеринодара - место отдыха горожан. Дендрарий и парк
«Ривьера» в Сочи.

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих
объединений. Развитие изобразительного искусства. Строительство и
архитектура. Кубанские художники, архитекторы: П. С. Косолап, Е. И.
Посполитаки, В. А. Филиппов, братья И. Д. и Е. Д. Черники.

РАЗДЕЛ III. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ.
ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ (4 ч)

Тема 15. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани.
Становление литературы Кубани

Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М. Ка-
рамзина. А. С. Пушкин и Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о
Кубани.

Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И. Одоевский).
Кубань в творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К.
В. Российский, Я. Г. Кухаренко).
Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины XIX в.
Развитие литературы Кубани

Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. И. Успенского, А.
П. Чехова, М. Горького, А. И. Куприна.

Конец XIX в. - время активного развития оригинальной литературы
Кубани. «Казачий Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Попко.
Писательская судьба В. С. Мовы (В. Лиманского). Талантливый быто-
писатель Н. Н. Канивецкий. Певец русской старины Д. В. Аверкиев.

РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
И ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 1900-1913 гг. (5 ч)

Тема 17. Социально-экономическое развитие
Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1913 гг. Продолжение

аграрной колонизации региона. Социальная структура населения (казаки,
крестьяне, мещане и др.). Особенности структуры землевладения и
арендных отношений. Дальнейшее развитие железнодорожного
транспорта. Деятельность акционерных обществ и монополистических
объединений. Роль иностранных инвестиций в экономике Кубани.

Тема 18. Развитие сельского хозяйства,
торговли и промышленности

Особенности развития сельского хозяйства в начале XX в. (изменения в
отраслевой структуре, ослабление позиций животноводства, развитие
земледелия). Зерновое хозяйство - основная отрасль растениеводства.
Товарные культуры - пшеница, подсолнечник, табак. Развитие
огородничества (овощеводства), садоводства, виноградарства. Расширение



торгово-хозяйственных связей с другими регионами страны, выход на
мировой рынок. Развитие ярмарочной торговли.

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Му-
комольное и маслобойное производства - лидирующие отрасли про-
мышленности. Рост числа акционерных предприятий. Производство
кирпича и цемента - основа развития строительного комплекса на Кубани.
Владелец кирпичных заводов Л. Н. Трахов. «Майкопский бум» в нефтяной
промышленности. Строительство нефтеперегонных заводов (Ширванский и
Екатеринодарский). Производство оборудования для нефтяной
промышленности. Металлургическая промышленность. Введение в строй
предприятия «Кубаноль» (1911), машиностроительного завода К. Гусника,
чугунолитейного завода М. Мисожникова. Предпринимательская и
благотворительная деятельность М. И. Мисожникова.

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение
Подъём общественного движения на Кубани. Распространение рево-

люционных идей. Объединения различных политических направлений и их
деятельность. «Новороссийская республика» (декабрь 1905). Подъём
революционного движения в Сочи. Волнения в воинских частях.
Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 - февраль 1906), А.С.
Курганов. Выступления крестьян. Действия анархистов и террористов.
Восстание крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913).

Тема 20. Культурное пространство Кубани
в конце XIX - начале XX в.

Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений.
Исследования Н. И. Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие здравоох-
ранения и курортного дела. Деятельность С.В. Очаповского. Открытие B.А.
Будзинским первого санатория в Анапе. Центры просветительской
деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных библиотек.
Дальнейшее развитие музейного дела.

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай.
Руководители Войскового певческого хора Г. М. Концевич и Я. М.
Тараненко. Уроженец Кубани оперный певец В. Дамаев.

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные
зрелища: конные скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др.

Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского
Третьякова», коллекционера Ф. А. Коваленко. История написания картины
И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», роль
выдающегося художника-живописца в развитии изобразительного ис-
кусства на Кубани. Связь творчества академика живописи А. А. Киселёва с
Кубанью.

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И. К.
Мальгерб и его роль в формировании архитектурного облика кубанской



столицы. Новые памятники на Кубани: Екатерине II (1907, восстановлен в
2006), казакам, высадившимся на Тамани (1911).

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч)
Основные события истории Кубани XIX - начала XX в. Ключевые

события данного периода в контексте общероссийской истории. Со-
циально-экономическое и военно-политическое развитие Кубанского края.
Формирование культурного пространства региона. Развитие оригинальной
литературы Кубани. Место и роль региона в истории Российского
государства XIX - начала XX в.
Исследовательские проекты по пройденному материалу.

РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч)
Христианские мотивы в культуре. Духовные основы художественной
культуры казачества. Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов.
«Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу.

География

Географическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование картографической грамотности, навыков применения
географических знаний в жизни для объяснения, оценки и
прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и
экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет
реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную
направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными
методами решения различных теоретических и практических задач,
умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты,
сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

География синтезирует элементы общественно-научного и
естественно - научного знания, поэтому содержание учебного предмета
«География» насыщенно экологическими, этнографическими,
социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин,
природы и общества в целом. Содержание основного общего образования
по географии отражает комплексный подход к изучению географической
среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных
территорий    и    акваторий    Земли.    Содержание    учебного    предмета
«География» включает темы, посвященные актуальной геополитической
ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма.

Учебный предмет «География» способствует формированию у
обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование,



проводить исследования, анализировать полученные результаты,
представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «География» в части формирования у
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов
(наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического
применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,
«Литература» и др.
5 класс

Раздел 1. Источники географической информации.
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений

человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап
научных географических исследований.

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение
направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их
определение. Способы изображения земной поверхности.

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на
местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение
направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной
поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение
практических задач по плану. Составление простейшего плана местности.

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты
от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение
расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения
географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение.
Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и
приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения
географических объектов и процессов.

Раздел 2. Природа Земли и человек
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной

системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия.
Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности
Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и
жизнь людей.

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли,
методы его изучения.

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые.
Состав земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные



плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры.
Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах
распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности
населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения
земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие
взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные
формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по
высоте. Описание рельефа территории по карте.

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение.
Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах.
Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование
рельефа, антропогенные формы рельефа.

6 класс
Гидросфера — водная оболочка Земли.
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин.

Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование
карт для определения географического положения морей и океанов, глубин,
направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в
формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы
Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт,
порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению
качества вод и органического мира.

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система.
Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт
для определения географического положения водных объектов, частей
речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления
течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное
использование.

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования
человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера
поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды.

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и
горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение,
воздействие на хозяйственную деятельность.

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы,
связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их
решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры
предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения
личной безопасности.

Атмосфера — воздушная оболочка Земли.



Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для
жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение
тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха.
Средние температуры. Изменение температуры с высотой. Влага в
атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их
виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли.
Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой.
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы
воздушных масс; условия их формирования и свойства.

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения,
метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой.
Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков
изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение
преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических
задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой,
влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и
климатические пояса.

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их
характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути
сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим
условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических
условиях.

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли.
Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом
океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы.
Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический
круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в
растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана
растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и
животным миром как способ определения качества окружающей среды.

Почва как особое природное образование. Состав почв,
взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и
разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные
зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека
и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и
закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её
составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-
антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный
комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные
зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах.
Географическая оболочка как окружающая человека среда.



7 класс
Раздел 3. Население Земли
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения

древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ
различных источников информации с целью выявления регионов
проживания представителей различных рас.

Численность населения Земли, её изменение во времени.
Современная численность населения мира. Изменение численности
населения во времени. Методы определения численности населения,
переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения
Земли.

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость,
смертность, естественный прирост населения, их количественные различия и
географические особенности. Влияние величины естественного прироста на
средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции.

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения.
Среднемировая плотность населения и её изменение со временем. Карта
плотности населения. Неравномерность размещения населения мира.

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная
деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к
природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища,
одежду, орудия труда, пищу.

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и
языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их
география. Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном
хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей,
их география.

Городское и сельское население. Города и сельские поселения.
Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие
сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и
политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские
агломерации.

Раздел 4. Материки, океаны и страны
Современный облик Земли: планетарные географические

закономерности. Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение
материков и впадин океанов. Современное географическое положение
материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие
факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные
комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей.
Катастрофические явления природного характера.

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и
внутренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки,
Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные
комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и
ихиспользование. Изменение природы под влиянием хозяйственной



деятельности человека.
Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства,

хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского
и Тихого океанов. Охрана природы.

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и
культурного наследия человечества.

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города.
Комплексная географическая характеристика стран (по выбору):
географическое положение, население, особенности природы и хозяйства,
памятники культуры.

8 класс
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
Раздел 5. Особенности географического положения России
Географическое положение России. Территория и акватория.

Государственная территория России. Географическое положение страны, его
виды. Особенности географического положения России, его сравнение с
географическим положением других государств. Географическое положение
России как фактор развития её хозяйства.

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение.
Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство
недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации.
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время:
роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных
городов России.

История освоения и изучения территории России. Формирование и
освоение государственной территории России. Выявление изменений границ
страны на разных исторических этапах.

Современное административно-территориальное устройство
страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их
равноправие и разнообразие. Федеральные округа.

Раздел 6. Природа России

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и
природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический
потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования
природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их
связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала
различных районов России.

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные
этапы формирования земной коры на территории России. Особенности
геологического строения России: основные тектонические структуры.
Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории
России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом
и размещением основных групп полезных ископаемых.



Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.
Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного
горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное
оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и
проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под
влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования
рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей
местности.

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат
России: влияние географической широты, подстилающей поверхности,
циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей
распределения солнечной радиации, средних температур января и июля,
годового количества осадков, испаряемости по территории страны.
Климатические пояса и типы климатов России. Определение по
синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов.
Составление прогноза погоды.

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние
климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения,
здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим
условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность
людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов
страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности
населения. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы
изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение
особенностей климата своего региона.

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории
страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы
России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек,
рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные
явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их
предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.
Составление характеристики одной из рек с использованием тематических
карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного
использования.

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды.
Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения
разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на
территории страны. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост
их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов.
Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России.
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы.
Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в
плодородии. Размещение основных типов почв на территории России.

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России.



Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по
сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и
их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление
их свойств и особенностей хозяйственного использования.

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его
определяющие. Составление прогноза изменений растительного и животного
мира при заданных условиях изменения других компонентов природного
комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры
по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир
своего региона и своей местности.

Природно-хозяйственные зоны.
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических
пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и
пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для
установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах.
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы.
Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России.
Памятники Всемирного природного наследия.

Раздел 7. Население России
Численность населения России. Численность населения России в

сравнении с численностью населения других государств. Особенности
воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные
показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий.
Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных
территорий.

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие
полового и возрастного состава населения в России и определяющие его
факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и
женского населения России.

Народы и религии России.
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как

специфический фактор формирования и развития России. Определение по
статистическим материалам крупнейших по численности народов России.
Определение по карте особенностей размещения народов России,
сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование
географических знаний для анализа территориальных аспектов
межнациональных отношений. Языковой состав населения. География
религий.

Особенности размещения населения России. Географические
особенности размещения населения: их обусловленность природными,
историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса
расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и
городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность,



сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения
городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим
данным. Выявление закономерностей в размещении населения России.

Миграции населения России. Направления и типы миграции на
территории страны. Причины миграций и основные направления
миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по
статистическим материалам показателей миграционного прироста для
отдельных территорий России.

Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически
активное население России. Неравномерность распределения
трудоспособного населения по территории страны. Географические различия
в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их
определяющие. Качество населения

9 класс
Раздел 8. Хозяйство России
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура,

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их
формирования и развития. Экономико-географическое положение России как
фактор развития её

хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов
территориальной структуры хозяйства.

Производственный капитал. Понятие производственного капитала.
Распределение производственного капитала по территории страны. Общие
особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного
освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы
размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.

Топливно – энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и
значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность:
география основных современных и перспективных районов добычи, систем
трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и
доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана



окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и
угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения машиностроительных предприятий. География важнейших
отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана
окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей
трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам.

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная
металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии
чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры.
Металлургия и охрана окружающей среды.

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей:
основные районы и химические комплексы. Химическая промышленность и
охрана окружающей среды.

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей:
основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная
промышленность и охрана окружающей среды.

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве.
Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других
отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их
структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей.
Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных
районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов
животноводства.

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая
промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы
и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая
промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы
и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды.

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и
значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в
хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные
транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы.
Транспорт и охрана окружающей среды.

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные
районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в
уровне развития и качестве жизни населения.

Раздел 9. Районы России



Природно – хозяйственное районирование России. Принципы и виды
природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов
районирования России.

Крупные регионы и районы России.
Регионы России: Западный и Восточный.
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский

Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь
населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат,
природные зоны, природные ресурсы.

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика
расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество
жизни населения.

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии
страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его
территориальной организации. Географические аспекты основных
экономических, социальных и экологических проблем района, региона.
Внутренние природно – хозяйственные различия. Сравнение
географического положения регионов и районов, его влияния на природу,
жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития
хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на
приме ре одной из территорий региона.

Раздел 10. Россия в современном мире
Россия в системе международного географического разделения труда.

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного
природного и культурного наследия в России.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

5 класс
Практическая работа 1. Составление презентации по теме «Великие русские путешественники».
Практическая работа 2. Определение на местности направлений и расстояний
Практическая работа 3. Полярная съёмка местности
Практическая работа 4. Построение маршрута на основе картографических интернет-ресурсов.
Практическая работа 5. Составление маршрута путешествия
Практическая работа 6. Определение горных пород по их свойствам
Практическая работа 7. Построение профиля рельефа
6 класс
Практическая работа 1. Описание по картам вод Мирового океана
Практическая работа 2 . Комплексное описание реки
Практическая работа 3.Обобщение данных дневника погоды
Практическая работа 4 Обобщение данных дневника погоды по вычерчиванию розы ветров
Практическая работа 5. Создание информационного буклета «Объект всемирного наследия»
7 класс
Практическая работа 1. Сравнение географического положения материков.
Практическая работа 2. Выявление взаимосвязей между строением земной коры и рельефом.
Практическая работа 3. Составление обобщенной схемы морских.течений



Практическая работа 4. Составление характеристики населения мира.
Практическая работа 5. Установление особенностей историко-культурного региона мира (по
выбору).
Практическая работа 6. Составление комплексной характеристики океанов.
Практическая работа 7. Выявление климатических условий материка.
Практическая работа 8. Выявление взаимодействия природных условий и ресурсов на развитие
разных видов хозяйственной деятельности.
Практическая работа 9. Выявление особенностей природы материка и объектов Всемирного
наследия.
Практическая работа 10. Описание особенностей природы Антарктиды.
Практическая работа 11. Выявление зависимости размещения населения и хозяйства от
природной зональности
Практическая работа 12. Составление описание внутренних вод Евразии.
8 класс
Практическая работа 1. Определение поясного времени для разных городов России.
Практическая работа 2. Анализ административно-территориального деления России.
Практическая работа 3. Выявление взаимосвязи строения земной коры, рельефа и размещения
полезных ископаемых.
Практическая работа 4. Оценка климата как фактора хозяйственной деятельности и условий
жизни людей.
Практическая работа 5. Сравнение рек основных регионов страны.
Практическая работа 6. Характеристика почвенных ресурсов своей местности.
Практическая работа 7. Хозяйственная деятельность. Экологические проблемы.
Практическая работа 8. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава
населения регионов России.
Практическая работа 9. Разработка проекта «Мой населенный пункт»
Практическая работа 10. Характеристика особенностей движения населения России.
9 класс
Практическая работа 1. По анализу карт определить типы территориальной структуры
хозяйства России.
Практическая работа 2. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных
районов России.
Практическая работа 3. Характеристика угольного бассейна России.
Практическая работа 4. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и
металлоемкого машиностроения.
Практическая работа 5. Определение основных районов выращивания зерновых и технических
культур.
Практическая работа 6. Определение главных районов животноводства.
Практическая работа 7. Определение разных видов районирования России.
Практическая работа 8. Выявления и анализ условий для развития хозяйства Европейского
Севера.
Практическая работа 9. Сравнительная оценка географического положения Западной и
Восточной Сибири.
Практическая работа 10. Анализ показателей внешней торговли России.



Математика

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–
9 классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая,
алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в
относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»).
Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия.

Элементы теории множеств и математической логики
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики

введен раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов
на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и
информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории
множеств.

Множества и отношения между ними
Множество, характеристическое свойство множества, элемент

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество.
Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества,
способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов
подмножеств с использованием кругов Эйлера.

Операции над множествами
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств,

дополнение множества.Интерпретация операций над множествами с
помощью кругов Эйлера.

Элементы логики
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство.

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и
контрпример.

Высказывания
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые

высказывания. Операции над высказываниями с использованием логических
связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации).

Содержание курса математики в 5–6 классах
Натуральные числа и нуль
Натуральный ряд чисел и его свойства
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства,

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой.
Использование свойств натуральных чисел при решении задач.

Запись и чтение натуральных чисел
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального

числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между
двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных
чисел.

Округление натуральных чисел
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0



Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с
другом и с нулём, математическая запись сравнений, способы сравнения
чисел.

Действия с натуральными числами
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь

между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности
при изменении компонентов сложения и вычитания.

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь
между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка
результата с помощью прикидки и обратного действия.

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения,
распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование
алгоритмов выполнения арифметических действий.

Степень с натуральным показателем
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок

выполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычисление
значений выражений, содержащих степень.

Числовые выражения
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.
Деление с остатком
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства

деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком.
Свойства и признаки делимости
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11.
Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с
применением признаков делимости.

Разложение числа на простые множители
Простые и составные числа, решето Эратосфена.
Разложение натурального числа на множители, разложение на

простые множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения
числа на простые множители, основная теорема арифметики.

Алгебраические выражения
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения

алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для
записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических
выражений.

Делители и кратные
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел,

наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение
наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное
двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения
наименьшего общего кратного.

Дроби
Обыкновенные дроби



Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат
деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное
число).

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем,
преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение
обыкновенных дробей.

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление
обыкновенных дробей.

Арифметические действия со смешанными дробями.
Арифметические действия с дробными числами.
Способы рационализации вычислений и их применение при

выполнении действий.
Десятичные дроби
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование

десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей.
Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных
дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование
обыкновенных дробей в десятичные дроби.Конечные и бесконечные
десятичные дроби.

Отношение двух чисел
Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций,

применение пропорций и отношений при решении задач.
Среднее арифметическое чисел
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего

арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических
задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое
нескольких чисел.

Проценты
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по

известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение
несложных практических задач с процентами.

Диаграммы
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным.
Рациональные числа
Положительные и отрицательные числа
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение

чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
Действия с положительными и отрицательными числами. Множество
целых чисел.

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о
множестве рациональных чисел. Действия с рациональными числами.

Решение текстовых задач
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени,



скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины.
Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние;
производительность, время, работа; цена, количество, стоимость.

Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при
решении задачи.

Задачи на движение, работу и покупки
Решение несложных задач на движение в противоположных

направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и
против течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей
при решении задач.

Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части.

Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении
задач.

Логические задачи
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с

помощью графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический,

перебор вариантов.
Наглядная геометрия
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах

на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник,
окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат.
Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники.
Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение
двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка,
ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины.
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с
помощью транспортира.

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы
измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное
измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб,
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.
Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники.
Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников,
цилиндра и конуса.

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного
параллелепипеда, куба.

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная
симметрии. Изображение симметричных фигур.

Решение практических задач с применением простейших свойств
фигур.
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История математики
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической
революцией.

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление
десятичной записи чисел.

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД,
простые числа. Решето Эратосфена.

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности.
Роль Диофанта. Почему ( - 1) ( - 1) = + 1?

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей.
Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.
Л. Магницкий.

Содержание курса математики в 7–9 классах
Алгебра
Числа
Рациональные числа
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел.

Действия с рациональными числами. Представление рационального числа
десятичной дробью.

Иррациональные числа
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных

чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа .
Применение в геометрии.Сравнение иррациональных чисел.Множество
действительных чисел.

Тождественные преобразования
Числовые и буквенные выражения
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка

выражений вместо переменных.
Целые выражения
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования

выражений, содержащих степени с натуральным показателем.
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами

(сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения:
разность квадратов, квадрат суммы и разности.Разложение многочлена на
множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка,
применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен,
разложение квадратного трёхчлена на множители.

Дробно-рациональные выражения
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных

выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая
дробь.Допустимые значения переменных в дробно-рациональных
выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение
алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с



g ( x) 

алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление,
возведение в степень.

Преобразование выражений, содержащих знак модуля.
Квадратные корни
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений,

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение
множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.

Уравнения и неравенства
Равенства
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с

переменной.
Уравнения
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о

равносильности уравнений. Область определения уравнения (область
допустимых значений переменной).

Линейное уравнение и его корни
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром.

Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с
параметром.

Квадратное уравнение и его корни
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения.

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного
уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение
квадратных уравнений:использование формулы для нахождения корней,
графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с
использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного
уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные
уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные
уравнения с параметром.

Дробно-рациональные уравнения
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений.
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований,

метод замены переменной, графический метод. Использование свойств
функций при решении уравнений.

Простейшие иррациональные уравнения вида
= .
Уравнения вида xn = a .Уравнения в целых числах.
Системы уравнений

= af ( x) 
f ( x) 



Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными.
Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя
переменными.

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными:

графический метод, метод сложения, метод подстановки.
Системы линейных уравнений с параметром.
Неравенства
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства.

Область определения неравенства (область допустимых значений
переменной).

Решение линейных неравенств.
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных

неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции,
метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства.

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом
интервалов.

Системы неравенств
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем

неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение
решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения
системы неравенств.

Функции
Понятие функции
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений

о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций:
аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры
функций, получаемых в процессе исследования различных реальных
процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций:
область определения, множество значений, нули, промежутки
знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по
её графику.

Представление об асимптотах.
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.
Линейная функция
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент

прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от её
углового коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов
линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две
точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную
точку и параллельной данной прямой.

Квадратичная функция



k

x

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение
графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей
квадратичной функции, множества значений, промежутков
знакопостоянства, промежутков монотонности.

Обратная пропорциональность
Свойства функции y = . Гипербола.
Графики функций. Преобразование графика функции y = f

(x)
для

построения графиков функций вида y = af ( kx + b) + c .
Графики функций y = a

+
k

x +
b

, y
=

x , y = 3 x , y = x .



Последовательности и прогрессии
Числовая последовательность. Примеры числовых

последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая
прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего
члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической
прогрессий.Сходящаяся геометрическая прогрессия.

Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при
решении задачи.

Задачи на движение, работу и покупки
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при

их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной
работе.

Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части.

Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении
задач.

Логические задачи
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью

графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический,

алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других
методах решения задач (геометрические и графические методы).

Статистика и теория вероятностей
Статистика
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и

круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для
описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из
таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели
числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и
наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и
стандартное отклонение.

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие
правила. Закономерности в изменчивых величинах.

Случайные события
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные

события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в
случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события.
Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными
элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью
диаграмм Эйлера.Противоположные события, объединение и пересечение
событий. Правило сложения вероятностей. Случайный



выбор.Представление эксперимента в виде дерева.Независимые события.
Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные
независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни.

Элементы комбинаторики
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и

число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты
с большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление
вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул.
Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии
испытаний Бернулли.

Случайные величины
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных

дискретных случайных величин. Распределение вероятностей.
Математическое ожидание. Свойства математического ожидания.
Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение
закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении,
обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.

Геометрия
Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Геометрическая фигура. Формирование представлений о

метапредметном понятии «фигура».
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол,

биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг.
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия

геометрических фигур.
Многоугольники
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание

некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники.
Правильные многоугольники.

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия
треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки.
Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный,
тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство
треугольника.

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат,
трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки
параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.

Окружность, круг
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и

вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства.
Вписанные и описанные окружности для треугольников,
четырёхугольников, правильных многоугольников.

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела)



Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным
положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде,
параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и
простейших свойствах.

Отношения
Равенство фигур
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.
Параллельность прямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома

параллельности Евклида. Теорема Фалеса.
Перпендикулярные прямые
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция.

Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки
перпендикулярности.

Подобие
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные

треугольники. Признаки подобия.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Измерения и вычисления
Величины
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения

длины. Величина угла. Градусная мера угла.
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение

площадей. Единицы измерения площади.
Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма.

Единицы измерения объёмов.
Измерения и вычисления
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление

углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции
острого угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции
тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием
тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника,
параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и
площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора.
Теорема синусов. Теорема косинусов.

Расстояния
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.

Расстояние между фигурами.
Геометрические построения
Геометрические построения для иллюстрации свойств

геометрических фигур.
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник.

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы
угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,



Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и
углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам.

Деление отрезка в данном отношении.
Геометрические преобразования
Преобразования
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии

«преобразование». Подобие.
Движения
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный

перенос.Комбинации движений на плоскости и их свойства.
Векторы и координаты на плоскости
Векторы
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в

физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.
Координаты
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между

точками. Координаты середины отрезка. Уравнения фигур.
Применение векторов и координат для решения простейших

геометрических задач.
История математики
Возникновение математики как науки, этапы её развития.

Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в
развитие науки.

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков.
Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа
Пифагора

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение
буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о
нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших
четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа.

Появление метода координат, позволяющего переводить
геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций.
Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат.Задача
Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П.
Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров.

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед.
Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников.
Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π.
Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История
пятого постулата.

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности
окружающего мира.



Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и
Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до
Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.

Роль российских   учёных   в   развитии   математики:   Л.Эйлер.
Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и
навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая
программа и М.В.Келдыш.



Геометрия

Наглядная геометрия. Наглядные представления о
фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная,
многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник,
прямоугольник, квадрат.
Треугольник, виды треугольников. Правильные
многоугольники. Изображение геометрических фигур.
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей,
прямой и окружности.

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника.
Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка,
построение отрезка заданной длины.

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов
с помощью транспортира.

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади.
Площадь прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное
измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие
фигуры.

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб,
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.
Изображение пространственных фигур. Примеры сечений.
Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток
многогранников, цилиндра и конуса.

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного
параллелепипеда, куба.

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная
симметрии. Изображение симметричных фигур.

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая,
плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и
смежные углы. Биссектриса угла.

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные
прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых.
Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к
отрезку.

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и
серединного перпендикуляра к отрезку.

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия
треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники;
свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки
равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения
между сторонами и углами треугольника. Сумма углов
треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса.
Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема
Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла



прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к
острому углу. Решение прямоугольных тре- угольников. Основное
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус,
косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение
треугольников: теорема косинусов и теорема синусов.
Замечательные точки треугольника.

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки.
Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция,
средняя линия трапеции.

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов
выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники.

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный
угол, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное
расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и
описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник,
и окружность, описанная около
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного
многоугольника.

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур.
Понятие о движении: осевая и центральная симметрии,
параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и
гомотетии.

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с
использованием свойств изученных фигур.

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние
от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.

Периметр многоугольника.
Длина окружности, число π, длина дуги окружности.
Градусная мера угла, соответствие между величиной

центрального угла и длиной дуги окружности.
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и

равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади
параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь
многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение
между площадями подобных фигур.

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием
изученных формул.

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка.
Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение
окружности.

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов.
Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на
число, сумма векторов, разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.



Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент
множества. Задание множеств перечислением элементов,
характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых
множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество.
Объединение и пересечение множеств.

Иллюстрация отношений между множествами с помощью
диаграмм Эйлера — Венна.

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. До-
казательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная
данной. Пример и контрпример.

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических
связок: если ...,  то в том и только в том случае, логические
связки и, или.

Геометрия в историческом развитии
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес.

Архимед. Построение с помощью циркуля и линейки. Построение
правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга.
Удвоение куба.
История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Эйлер. Н.И.
Лобачевский. История пятого постулата.

Изобретение метода координат, позволяющего переводить
геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма.
Примеры различных систем координат на плоскости.

История математики
Возникновение математики как науки, этапы её развития.

Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад
в развитие науки.

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины
отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррациональных
числах. Школа Пифагора

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми.
Рождение буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.
История вопроса о нахождении формул корней алгебраических
уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано,
Н.Х. Абель, Э.Галуа.

Появление метода координат, позволяющего переводить
геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков
функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных координат.

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа
Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической
прогрессии.

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры.
П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров.



От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес,
Архимед. Платон и Аристотель. Построение правильных
многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба.
История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер,
Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности
окружающего мира.

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор,
Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния
от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до
Марса.

Роль российских   учёных   в   развитии   математики:   Л.Эйлер.
Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.

Математика в развитии России: Петр I, школа
математических и навигацких наук, развитие российского флота,
А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш.

Информатика.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы основного общего образования уточняют
и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов как с позиции организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих
результатов.

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу
учебной программы.

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных
действий в отношении опорного учебного материала, размещены в
рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень
освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти
результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и
выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня
(исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня
(зона ближайшего развития).

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных
действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и
углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник
получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются
отдельными мотивированными и способными учащимися; они не
отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной
практике, но могут включаться в материалы итогового контроля.
Раздел 1. Введение в
информатику Выпускник
научится:

· декодировать и кодировать информацию при заданных



правилах кодирования;
· оперировать единицами измерения количества информации;
·оценивать количественные параметры информационных

объектов и процессов (объём памяти, необходимый для хранения
информации; время передачи информации и др.);

· записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
·составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ;

определять значение логического выражения; строить таблицы
истинности;

·анализировать информационные модели (таблицы, графики,
диаграммы, схемы и др.);

·перекодировать информацию из одной пространственно-
графической или знаково-символической формы в другую, в том
числе использовать графическое представление (визуализацию)
числовой информации;

·выбирать форму представления данных (таблица, схема,
график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей;

·строить простые информационные модели объектов и
процессов из различных предметных областей с использованием
типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.),
оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и
целям моделирования. Выпускник получит возможность:

·углубить и развить представления о современной научной
картине мира, об информации как одном из основных понятий
современной науки, об информационных процессах и их роли в
современном мире;

· научиться определять мощность алфавита, используемого
для записи сообщения;

·научиться оценивать информационный объём сообщения,
записанного символами произвольного алфавита

·переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему
счисления;

·познакомиться с тем, как информация представляется в
компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов,
графических изображений, звука;

· научиться решать логические задачи с использованием
таблиц истинности;

·научиться решать логические задачи путем составления
логических выражений и их преобразования с использованием
основных свойств логических операций.

·сформировать представление о моделировании как методе
научного познания; о компьютерных моделях и их использовании для
исследования объектов окружающего мира;



·познакомиться с примерами использования графов и
деревьев при описании реальных объектов и процессов

·научиться строить математическую модель задачи – выделять
исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними.

Раздел 2. Алгоритмы и начала
программирования Выпускник научится:

·понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его
применения; анализировать предлагаемые последовательности команд
на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность,
детерминированность, понятность, результативность, массовость;

·оперировать алгоритмическими   конструкциями   «следование»,
«ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию,
соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи
алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-
схеме и обратно);

·понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель»,
«среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.;
пониматьограничения, накладываемые средой исполнителя и системой
команд, на круг задач, решаемых исполнителем;

·исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя
с заданной системой команд;

· составлять линейные алгоритмы, число команд в
которых не превышает заданное;

·ученик научится исполнять записанный на естественном
языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов.

· исполнять линейные алгоритмы, записанные на
алгоритмическом языке.

· исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на
алгоритмическом языке;

·понимать правила записи и выполнения алгоритмов,
содержащих цикл с параметром или цикл с условием продолжения
работы;

·определять значения переменных после исполнения
простейших циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом
языке;

·разрабатывать и записывать на языке программирования
короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические
конструкции. Выпускник получит возможность научиться:

·исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения,
для формального исполнителя с заданной системой команд;

·составлять все возможные алгоритмы фиксированной
длины для формального исполнителя с заданной системой команд;

· определять количество линейных алгоритмов,



обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут быть
составлены для формального исполнителя с заданной системой
команд;

·подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке
символов, являющейся результатом работы алгоритма;

·по данному алгоритму определять, для решения какой задачи
он предназначен;

·исполнять записанные на алгоритмическом языке
циклические алгоритмы обработки одномерного массива чисел
(суммирование всех элементов массива; суммирование элементов
массива с определёнными индексами; суммирование элементов
массива, с заданными свойствами; определение количества элементов
массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего
элементов массива и др.);

·разрабатывать в среде формального исполнителя короткие
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции;

·разрабатывать и записывать на языке программирования
эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические
конструкции.
Раздел 3. Информационные и коммуникационные
технологии Выпускник научится:

·называть функции и характеристики основных
устройств компьютера;

·описывать виды и состав программного обеспечения
современных компьютеров;

·подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой
задаче;

·оперировать объектами файловой системы;
·применять основные правила создания текстовых документов;
·использовать средства автоматизации информационной



деятельности при создании текстовых документов;
·использовать основные приёмы обработки информации в

электронных таблицах;
·работать с формулами;
·визуализировать соотношения между числовыми величинами.
·осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
·основам организации и функционирования компьютерных сетей;
·составлять запросы для поиска информации в Интернете;
·использовать основные приёмы создания презентаций в

редакторах презентаций.
Ученик получит возможность:

·научиться систематизировать знания о принципах организации
файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и
правилах организации индивидуального информационного пространства;

·научиться систематизировать знания о назначении и функциях
программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач
из разных сфер человеческой деятельности с применение средств
информационных технологий;

·научиться проводить обработку большого массива данных с
использованием средств электронной таблицы;

·расширить представления о компьютерных сетях распространения
и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов
общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм,
требований информационной безопасности;

·научиться оценивать возможное количество результатов поиска
информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.

·познакомиться с подходами к оценке достоверности информации
(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и
в разные моменты времени и т. п.);

·закрепить представления о требованиях техники безопасности,
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами
информационных и коммуникационных технологий;

·сформировать понимание принципов действия различных средств
информатизации, их возможностей, технических и экономических
ограничений.
Раздел 4. Алгоритмы и начала программирования
Выпускник научится:

·понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его
применения; анализировать предлагаемые последовательности команд на
предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность,
детерминированность, понятность, результативность, массовость;

·оперировать алгоритмическими   конструкциями   «следование»,
«ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию,
соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи
алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и



обратно);
·понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель»,

«среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать
ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на
круг задач, решаемых исполнителем;

·исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с
заданной системой команд;

·составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не
превышает заданное;

·ученик научится исполнять записанный на естественном языке
алгоритм, обрабатывающий цепочки символов.

·исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом
языке.



·исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на
алгоритмическом языке;

·понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих
цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы;

·определять значения переменных после исполнения простейших
циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;

·разрабатывать и записывать на языке программирования короткие
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.
Выпускник получит возможность научиться:

·исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для
формального исполнителя с заданной системой команд;

·составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для
формального исполнителя с заданной системой команд;

· определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих
решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для
формального исполнителя с заданной системой команд;

·подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке
символов, являющейся результатом работы алгоритма;

·по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он
предназначен;

·исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические
алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех
элементов массива; суммирование элементов массива с определёнными
индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами;
определение количества элементов массива с заданными свойствами;
поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);

·разрабатывать в среде формального исполнителя короткие
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции;

·разрабатывать и записывать на языке программирования
эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические
конструкции.
Раздел 5. Информационные и коммуникационные технологии
Выпускник научится:

·называть функции и характеристики основных устройств
компьютера;

·описывать виды и состав программного обеспечения современных
компьютеров;

·подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой
задаче;

·оперировать объектами файловой системы;
·применять основные правила создания текстовых документов;
·использовать средства автоматизации информационно



·визуализировать соотношения между числовыми величинами.
·осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
·основам организации и функционирования компьютерных сетей;
·составлять запросы для поиска информации в Интернете;

· использовать основные приёмы создания презентаций в
редакторах презентаций.

Ученик получит возможность:
· научиться систематизировать знания о принципах организации

файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах
организации индивидуального информационного пространства;

· научиться систематизировать знания о назначении и функциях
программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из
разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных
технологий;

· научиться проводить обработку большого массива данных с
использованием средств электронной таблицы;

· расширить представления о компьютерных сетях распространения
и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с
соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований
информационной безопасности;

· научиться оценивать возможное количество результатов поиска
информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.

· познакомиться с подходами к оценке достоверности информации
(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в
разные моменты времени и т. п.);

· закрепить представления о требованиях техники безопасности,
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами
информационных и коммуникационных технологий;

· сформировать понимание принципов действия различных средств
информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений.

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном
процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим
участникам образовательного процесса, самому образовательному
процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении
информатики в основной школе, являются:

·наличие представлений об информации как важнейшем
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;

·понимание роли информационных процессов в современном
мире;

·владение первичными навыками анализа и критичной оценки



получаемой информации;
·ответственное отношение к информации с учетом правовых и

этических аспектов ее распространения;
·развитие чувства личной ответственности за качество

окружающей информационной среды;
·способность увязать учебное содержание с собственным

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области
информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;

·готовность к повышению своего образовательного уровня и
продолжению обучения с использованием средств и методов информатики
и ИКТ;

·способность и готовность к общению и сотрудничеству со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности;способность и готовность к принятию ценностей здорового
образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других
жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:

·владение общепредметными понятиями «объект», «система»,
«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;

·владение информационно-логическими умениями: 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;

·владение умениями самостоятельно планировать пути
достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять
способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать
правильность выполнения учебной задачи;

·владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;

·владение основными универсальными умениями
информационного характера: постановка и формулирование проблемы;
поиск и выделение необходимой информации, применение методов
информационного поиска; структурирование и визуализация информации;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от



конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера;

·владение информационным моделированием как основным
методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из
чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель; умение строить разнообразные информационные
структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики,
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из
одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления
информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность
модели объекту и цели моделирования;

·ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков
использования средств информационных и коммуникационных
технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных
видов информации, навыки создания личного информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и
звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов;
создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и
использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное
взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ
информации).

Предметные результаты включают в себя: освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические
для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления, научных представлений о
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В
соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом общего образования основные предметные результаты
изучения информатики в основной школе отражают:

·формирование информационной и алгоритмической культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений
использования компьютерных устройств;

·формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель – и их свойствах;

·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;
·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;

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

Физика
Физическое образование в основной школе должно обеспечить

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира –
важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление
обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными
принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и
приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и
научно-исследовательских задач.

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у
обучающихся представлений о строении, свойствах, законах
существования и движения материи, на освоение обучающимися общих
законов и закономерностей природных явлений, создание условий для
формирования интеллектуальных, творческих, гражданских,
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся
овладеют научными методами решения различных теоретических и
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные
результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у
обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование,
проводить естественно-научные исследования и эксперименты,
анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического
применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных
связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия»,
«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.

Физика и физические методы изучения природы



Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение
и описание физических явлений. Физический эксперимент.
Моделирование явлений и объектов природы.

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность
измерений. Международная система единиц.

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный
метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной
грамотности.

Механические явления
Механическое движение. Материальная точка как модель

физического тела. Относительность механического движения. Система
отсчета.Физические величины, необходимые для описания движения и
взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время
движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение.
Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и
инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй
закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила
тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес
тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела.
Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения.
Трение покоя. Трение в природе и технике.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая
энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон
сохранения полной механической энергии.

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего
закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг.
Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные
и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых
механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного
действия механизма.

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы
изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление
жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха.
Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт
Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных
высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и
газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов
Воздухоплавание.

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний.
Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук
как механическая волна. Громкость и высота тона звука.

Тепловые явления
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов

и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское



движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул.
Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел,
жидкостей и газов.

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью
хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и
теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела.
Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в
природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная
теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в
механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание
кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и
конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение
ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от
давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность
воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых
машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный
двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы
использования тепловых машин.

Электромагнитные явления
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два

рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда.
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического
заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества.
Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи.
Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на
электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля
конденсатора.

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая
цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока.
Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое
напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы
сопротивления.

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи.
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение
проводников. Параллельное соединение проводников.

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов.
Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим
током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и
осветительные приборы. Короткое замыкание.

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле
Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение
электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и



движущуюся   заряженную   частицу. Сила   Ампера   и   сила   Лоренца.
Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.

Электромагнитные         колебания. Колебательный         контур.
Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача
электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их
свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние
электромагнитных излучений на живые организмы.

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света.
Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света.
Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и
оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе.
Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света.
Интерференция и дифракция света.

Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер

поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры.
Опыты Резерфорда.

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон
Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и
энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада.
Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции.
Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические
проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние
радиоактивных излучений на живые организмы.

Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной
системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной.
Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.

Примерные темы лабораторных и практических работ
Лабораторные работы (независимо от тематической

принадлежности) делятся следующие типы:
1. Проведение прямых измерений физических величин
2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого

от них параметра (косвенные измерения).
3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном

уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных
явлений.

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с
представлением результатов в виде графика или таблицы.

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических
величин и сравнение заданных соотношений между ними).

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.
Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение

лабораторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ



каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК.
Проведение прямых измерений физических величин
1. Измерение размеров тел.
2. Измерение размеров малых тел.
3. Измерение массы тела.
4. Измерение объема тела.
5. Измерение силы.
6. Измерение времени процесса, периода колебаний.
7. Измерение температуры.
8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.
9. Измерение силы тока и его регулирование.
10.Измерение напряжения.
11.Измерение углов падения и преломления.
12.Измерение фокусного расстояния линзы.
13.Измерение радиоактивного фона.
Расчет по полученным результатам прямых измерений

зависимого от них параметра (косвенные измерения)
1. Измерение плотности вещества твердого тела.
2. Определение коэффициента трения скольжения.
3. Определение жесткости пружины.
4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное

в жидкость тело.
5. Определение момента силы.
6. Измерение скорости равномерного движения.
7. Измерение средней скорости движения.
8. Измерение ускорения равноускоренного движения.
9. Определение работы и мощности.
10.Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.
11.Определение относительной влажности.
12.Определение количества теплоты.
13.Определение удельной теплоемкости.
14.Измерение работы и мощности электрического тока.
15.Измерение сопротивления.
16. Определение оптической силы линзы.
17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема

погруженной части от плотности жидкости, ее независимости от плотности
и массы тела.

18. Исследование зависимости силы трения от характера
поверхности, ее независимости от площади.

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном
уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных
явлений

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от
длины и независимости от массы.

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от



массы и жесткости.
3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.
4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от

времени.
5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.
6. Исследование явления электромагнитной индукции.
7. Наблюдение явления отражения и преломления света.
8. Наблюдение явления дисперсии.
9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его

параметров и вещества.
10.Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема

погруженной части.
11.Исследование зависимости одной физической величины от другой

с представлением результатов в виде графика или таблицы.
12.Исследование зависимости массы от объема.
13.Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном

движении без начальной скорости.
14.Исследование зависимости скорости от времени и пути при

равноускоренном движении.
15.Исследование зависимости силы трения от силы давления.
16.Исследование зависимости деформации пружины от силы.
17.Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от

длины.
18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине

от жесткости и массы.
19. Исследование зависимости силы тока через проводник от

напряжения.
20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от

напряжения.
21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.
Проверка заданных предположений (прямые измерения

физических величин и сравнение заданных соотношений между ними).
Проверка гипотез

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика
жидкости в трубке от температуры.

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при
равноускоренном движении пройденному пути.

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и
проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя
(можно).

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно
включенных резисторов.

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением



КПД.

6. Конструирование ареометра и испытание его работы.
7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различныхучастках.

8. Сборка электромагнита и испытание его действия.
9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
10.Конструирование электродвигателя.
11. Конструирование модели телескопа.
12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.
13.Оценка своего зрения и подбор очков.
14.Конструирование простейшего генератора.
15.Изучение свойств изображения в линзах.

7 класс ( 68 ч., 2ч. в неделю)
Физика и ее роль в познании окружающего мира (4 ч).
Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя.

Физические свойства тел. Основные методы изучения, их различие.
Понятие о физической величине. Международная система единиц.
Простейшие измерительные приборы. Цена деления шкалы прибора.
Нахождение погрешности измерения. Современные достижения науки.
Роль физики и ученых нашей страны в развитии технического прогресса.
Влияние технологических процессов на окружающую среду.
Лабораторная работа 1. Определение цены деления измерительного

прибора.
Темы проектов: «Физические приборы вокруг нас», «Физические явления
в художественных   произведениях   (А.С. Пушкина,   М. Ю. Лермонтова,
Е. Н. Носова, Н.А. Некрасова)», «Нобелевские лауреаты в области
физики»
Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) .

Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что
все вещества состоят из отдельных частиц. Молекула — мельчайшая
частица вещества. Размеры молекул. Диффузия в жидкостях, газах и
твердых телах. Связь скорости диффузии и температуры тела. Физический
смысл взаимодействия молекул. Существование сил взаимного
притяжения и отталкивания молекул. Явление смачивания и несмачивания
тел.

Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агрегатных
состояний вещества. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел
на основе молекулярного строения. Зачет по теме «Первоначальные
сведения о строении вещества».
Лабораторная работа 2. Измерение размеров малых тел.
Темы проектов «Зарождение и развитие научных взглядов о строении

вещества», «Диффузия вокруг нас», «Удивительные свойства воды»
Взаимодействие тел (23 ч).
Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные



единицы пути в СИ. Равномерное и неравномерное движение.
Относительность движения. Скорость равномерного и неравномерного
движения. Векторные и скалярные физические величины. Определение
скорости. Определение пути, пройденного телом при равномерном
движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени
движения тел. Явление инерции. Проявление явления инерции в быту и
технике. Изменение скорости тел при взаимодействии. Масса. Масса —
мера инертности тела. Инертность — свойство тела. Определение массы
тела в результате его взаимодействия с другими телами. Выяснение
условий равновесия учебных весов. Плотность вещества. Изменение
плотности одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного
состояния. Определение массы тела по его объему и плотности, объема
тела по его массе и плотности. Изменение скорости тела при действии на
него других тел. Сила — причина изменения скорости движения,
векторная физическая величина. Графическое изображение силы. Сила —
мера взаимодействия тел. Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми
телами. Зависимость силы тяжести от массы тела. Свободное падение
тел.Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. Опытные
подтверждения существования силы упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес
тела — векторная физическая величина. Отличие веса тела от силы
тяжести. Сила тяжести на других планетах. Изучение устройства
динамометра. Измерения сил с помощью динамометра. Равнодействующая
сил. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в одном
направлении и в противоположных. Графическое изображение
равнодействующей двух сил. Сила трения. Измерение силы трения
скольжения. Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения.
Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. Роль трения в технике.
Способы увеличения и уменьшения трения. Контрольные работы по темам
«Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества»; по темам
«Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», «Равнодействующая
сил».
Лабораторные работы
3. Измерение массы тела на рычажных весах.
4. Измерение объема тела.

5. Определение плотности твердого тела.
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром
7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади
соприкасающихся тел и прижимающей силы

Темы проектов «Инерция в жизни человека», «Плотность веществ на
Земле и планетах Солнечной системы», «Сила в наших руках»,
«Вездесущее трение»
Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) .

Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления.
Выяснение способов изменения давления в быту и технике. Причины
возникновения давления газа. Зависимость давления газа данной массы от



объема и температуры. Различия между твердыми телами, жидкостями и
газами. Передача давления жидкостью и газом. Закон Паскаля. Наличие
давления внутри жидкости. Увеличение давления с глубиной погружения.
Обоснование расположения поверхности однородной жидкости в
сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной
плотностью — на разных уровнях. Устройство и действие шлюза.
Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые
организмы. Явления, подверждающие существование атмосферного
давления. Определение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Расчет
силы, с которой атмосфера давит на окружающие предметы. Знакомство с
работой и устройством барометра-анероида. Использование его при
метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных
высотах. Устройство и принцип действия открытого жидкостного и
металлического манометров. Принцип действия поршневого жидкостного
насоса и гидравлического пресса. Физические основы работы
гидравлического пресса. Причины возникновения выталкивающей силы.
Природа выталкивающей силы. Закон Архимеда. Плавание тел. Условия
плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в жидкость от его
плотности. Физические основы плавания судов и воздухоплавания.
Водный и воздушный транспорт. Кратковременные контрольные работы
по теме «Давление твердого тела»; по теме «Давление в жидкости и газе.
Закон Паскаля». Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»
Лабораторные работы
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в
жидкость тело.
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Темы проектов «Тайны давления», «Нужна ли Земле атмосфера», «Зачем

нужно измерять давление», «Выталкивающая сила»
Работа и мощность. Энергия (13 ч) .
Механическая работа, ее физический смысл. Мощность — характеристика

скорости выполнения работы. Простые механизмы. Рычаг. Условия
равновесия рычага. Момент силы — физическая величина,
характеризующая действие силы. Правило моментов. Устройство и
действие рычажных весов. Подвижный и неподвижный блоки — простые
механизмы. Равенство работ при использовании простых механизмов.
«Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Центр тяжести
различных твердых тел. Статика — раздел механики, изучающий условия
равновесия тел. Условия равновесия тел. Понятие о полезной и полной
работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. Определение КПД
наклонной плоскости. Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость
потенциальной энергии тела, поднятого над землей, от его массы и высоты
подъема. Кинетическая энергия. Зависимость кинетической энергии от
массы тела и его скорости. Переход одного вида механической энергии в
другой. Переход энергии от одного тела к другому. Зачет по теме «Работа
и мощность. Энергия».



Лабораторные работы
10. Выяснение условия равновесия рычага.
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости
Темы проектов «Рычаги в быту и живой природе», «Дайте мне точку

опоры, и я подниму Землю»
Резервное время (1 ч)

8 класс ( 68 ч , 2 ч в неделю)
Тепловые явления (23 ч)

Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь температуры
тела и скорости движения его молекул. Движение молекул в газах,
жидкостях и твердых телах. Превращение энергии тела в механических
процессах. Внутренняя энергия тела. Увеличение внутренней энергии тела
путем совершения работы над ним или ее уменьшение при совершении
работы телом. Изменение внутренней энергии тела путем теплопередачи.
Теплопроводность. Различие теплопроводностей различных веществ.
Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение конвекции. Передача энергии
излучением. Особенности видов теплопередачи. Количество теплоты.
Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Формула
для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или
выделяемого им при охлаждении. Устройство и применение калориметра.
Топливо как источник энергии. Удельная теплота сгорания топлива.
Формула для расчета количества теплоты, выделяемого при сгорании
топлива. Закон сохранения механической энергии. Превращение
механической энергии во внутреннюю. Превращение внутренней энергии
в механическую. Сохранение энергии в тепловых процессах. Закон
сохранения и превращения энергии в природе. Агрегатные состояния
вещества. Кристаллические тела. Плавление и отвердевание. Температура
плавления. График плавления и отвердевания кристаллических тел.
Удельная теплота плавления. Объяснение процессов плавления и
отвердевания на основе знаний о молекулярном строении вещества.
Формула для расчета количества теплоты, необходимого для плавления
тела или выделяющегося при его кристаллизации. Парообразование и
испарение. Скорость испарения. Насыщенный и ненасыщенный пар.
Конденсация пара. Особенности процессов испарения и конденсации.
Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при
конденсации пара. Процесс кипения. Постоянство температуры при
кипении в открытом сосуде. Физический смысл удельной теплоты
парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. Способы
определения влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и
волосной. Психрометр. Работа газа и пара при расширении. Тепловые
двигатели. Применение закона сохранения и превращения энергии в
тепловых двигателях. Устройство и принцип действия двигателя
внутреннего сгорания (ДВС). Экологические проблемы при использовании
ДВС. Устройство и принцип действия паровой турбины. КПД теплового



двигателя. Контрольные работы по теме «Тепловые явления»; по теме
«Агрегатные состояния вещества».
Лабораторные работы

1. Определение количества теплоты при смешивании воды разной
температуры.
2. Определение удельной теплоемкости твердого тела.
3. Определение относительной влажности воздуха.

Темы проектов «Теплоемкость веществ, или Как сварить яйцо
в бумажной кастрюле», «Несгораемая бумажка, или Нагревание в огне
медной проволоки, обмотанной бумажной полоской», «Тепловые
двигатели, или Исследование принципа действия тепловой машины на
примере опыта с анилином и водой в стакане», «Виды теплопередачи в
быту технике (авиации, космосе, медицине)», «Почему оно все
электризуется, или Исследование явлений электризации тел»

Электрические явления (29 ч)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и

разноименно заряженных тел. Устройство электроскопа. Понятия об электрическом
поле. Поле как особый вид материи. Делимость электрического заряда. Электрон —
частица с наименьшим электрическим зарядом. Единица электрического заряда.
Строение атома. Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. Модели атомов
водорода, гелия, лития. Ионы. Объяснение на основе знаний о строении атома
электризации тел при соприкосновении, передаче части электрического заряда от
одного тела к другому. Закон сохранения электрического заряда. Деление веществ
по способности проводить электрический ток на проводники, полупроводники и
диэлектрики. Характерная особенность полупроводников. Электрический ток.
Условия существования электрического тока. Источники электрического тока.
Электрическая цепь и ее составные части. Условные обозначения, применяемые на
схемах электрических цепей. Природа электрического тока в металлах. Скорость
распространения электрического тока в проводнике. Действия электрического тока.
Превращение энергии электрического тока в другие виды энергии. Направление
электрического тока. Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для
определения силы тока. Единицы силы тока. Назначение амперметра. Включение
амперметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. Электрическое
напряжение, единица напряжения. Формула для определения напряжения. Измерение
напряжения вольтметром. Включение вольтметра в цепь. Определение цены деления
его шкалы. Электрическое сопротивление. Зависимость силы тока от напряжения при
постоянном сопротивлении. Природа электрического сопротивления. Зависимость
силы тока от сопротивления при постоянном напряжении. Закон Ома для участка
цепи. Соотношение между сопротивлением проводника, его длиной и площадью
поперечного сечения.    Удельное    сопротивление    проводника.    Принцип
действия и назначение реостата. Подключение реостата в цепь. Последовательное
соединение проводников. Сопротивление последовательно соединенных
проводников. Сила тока и напряжение в цепи при последовательном соединении.
Параллельное соединение проводников. Сопротивление двух параллельно



соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при параллельном
соединении. Работа электрического тока. Формула для расчета работы тока. Единицы
работы тока. Мощность электрического тока. Формула для расчета мощности тока.
Формула для вычисления работы электрического тока через мощность и время.
Единицы работы тока, используемые на практике. Расчет стоимости
израсходованной электроэнергии. Формула для расчета количества теплоты,
выделяемого проводником при протекании по нему электрического тока. Закон
Джоуля—Ленца. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа электрического
поля конденсатора. Единица электроемкости конденсатора. Различные виды ламп,
используемые в освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие
тока. Электрические нагревательные  приборы. Причины перегрузки в цепи и
короткого замыкания. Предохранители.

Кратковременная контрольная работа по теме «Электризация тел.
Строение атома». Контрольные работы по темам «Электрический ток.
Напряжение»,   «Сопротивление.   Соединение   проводников»; по темам
«Работа и мощность электрического тока», «Закон Джоуля—Ленца»,
«Конденсатор».
Лабораторные работы
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных

участках.
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом.

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и
вольтметра.
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

Темы проектов «Почему оно все электризуется, или Исследование явлений
электризации тел», «Электрическое поле конденсатора, или Конденсатор и
шарик от настольного тенниса в пространстве между пластинами
конденсатора», «Изготовление конденсатора», «Электрический ветер»,
«Светящиеся слова», «Гальванический элемент», «Строение атома, или
Опыт Резерфорда»
Электромагнитные явления (5 ч)

Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и
магнитным полем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока.
Магнитные линии магнитного поля. Магнитное поле катушки с током.
Способы изменения магнитного действия катушки с током.
Электромагниты и их применение. Испытание действия электромагнита.
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Объяснение причин
ориентации железных опилок в магнитном поле. Магнитное поле Земли.
Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип
действия электродвигателя постоянного тока. Контрольная работа по теме
«Электромагнитные явления».
Лабораторные работы
9. Сборка электромагнита и испытание его действия.

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)



Темы проектов «Постоянные магниты, или Волшебная банка», «Действие
магнитного поля Земли на проводник с током (опыт с полосками
металлической фольги)»
Световые явления (10 ч)

Источники света. Естественные и искусственные источники света.
Точечный источник света и световой луч. Прямолинейное
распространение света. Закон прямолинейного распространения света.
Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. Явления,
наблюдаемые при падении луча света на границу раздела двух сред.
Отражение света. Закон отражения света. Обратимость световых лучей.
Плоское зеркало. Построение изображения предмета в плоском зеркале.
Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное отражение света.
Оптическая плотность среды. Явление преломления света. Соотношение
между углом падения и углом преломления. Закон преломления света.
Показатель преломления двух сред. Линзы. Фокусное расстояние линзы.
Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Строение глаза.
Функции отдельных частей глаза. Формирование изображения на сетчатке
глаза.
Кратковременная контрольная работа по теме «Законы отражения и
преломления света».
Лабораторная работа
11. Изучение свойств изображения в линзах.
Темы проектов «Распространение света, или Изготовление камеры-

обскуры», «Мнимый рентгеновский снимок, или Цыпленок в яйце»
Резервное время (1 ч)

9 класс ( 102 ч, 3 ч в неделю)
Законы взаимодействия и движения тел (34 ч)
Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии

замены тела материальной точкой. Поступательное движение. Система
отсчета. Перемещение. Различие между понятиями «путь» и
«перемещение». Нахождение координаты тела по его начальной
координате и проекции вектора перемещения. Перемещение при
прямолинейном равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное
движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость прямолинейного
равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при
прямолинейном равноускоренном движении. Закономерности, присущие
прямолинейному равноускоренному движению без начальной скорости.
Относительность траектории, перемещения, пути, скорости.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Причина смены дня
и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). Причины движения с
точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. Первый
закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение свободного
падения. Падение тел в воздухе и разреженном пространстве. Уменьшение



модуля вектора скорости при противоположном направлении векторов
начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. Закон
всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная
постоянная. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных
телах. Зависимость ускорения свободного падения от широты места и
высоты над Землей
Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения: трение покоя,
трение скольжения, трение качения. Формула для расчета силы трения
скольжения. Примеры полезного проявления трения. Прямолинейное и
криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по
модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Искусственные
спутники Земли. Первая космическая скорость. Импульс тела. Замкнутая
система тел. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. Закон
сохранения импульса. Сущность и примеры реактивного движения.
Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые
ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести и силы упругости.
Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упругодеформированного
тела. Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии.
Закон сохранения механической энергии.
Контрольная работа по теме «Законы взаимодействия и движения тел».

Лабораторные работы:
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.

Темы проектов «Экспериментальное подтверждение справедливости
условия криволинейного движения тел», «История развития
искусственных спутников Земли и решаемые с их помощью научно-
исследовательские задачи»

Механические колебания и волны. Звук (15 ч)
Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных

колебаний. Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника.
Свободные колебания, колебательные системы, маятник. Величины,
характеризующие колебательное движение: амплитуда, период, частота,
фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его
нити. Гармонические колебания. Превращение механической энергии
колебательной системы во внутреннюю. Затухающие колебания.
Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных
колебаний. Условия наступления и физическая сущность явления
резонанса. Учет резонанса в практике. Механизм распространения упругих
колебаний. Механические волны. Поперечные и продольные упругие
волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики волн:
скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими
величинами. Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц —
20 кГц. Ультразвук и инфразвук. Эхолокация. Зависимость высоты звука
от частоты, а громкости звука — от амплитуды колебаний и некоторых
других причин. Тембр звука. Наличие среды — необходимое условие



распространения звука. Скорость звука в различных средах. Отражение
звука. Эхо. Звуковой резонанс.

Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны.
Звук». Лабораторная работа 3. Исследование зависимости периода и
частоты свободных колебаний маятника от длины его нити.
Темы проектов «Определение качественной зависимости периода

колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины»,
«Определение качественной зависимости периода колебаний нитяного
(математического) маятника от величины ускорения свободного падения»,
«Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине»

Электромагнитное поле (25 ч)
Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение

магнитного поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля.
Связь направления линий магнитного поля тока с направлением тока в
проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки для соленоида.
Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся
заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля.
Модуль вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции.
Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от
площади контура, ориентации плоскости контура по отношению к линиям
магнитной индукции и от модуля вектора магнитной индукции магнитного
поля. Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока.
Определение явления электромагнитной индукции. Техническое
применение явления. Возникновение индукционного тока в алюминиевом
кольце при изменении проходящего сквозь кольцо магнитного потока.
Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. Явления
самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока.
Переменный электрический ток. Электромеханический индукционный
генератор (как пример — гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП,
способы уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип действия
трансформатора, его применение при передаче электроэнергии.
Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым
электрическим и электростатическим полями. Электромагнитные волны:
скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения волн.
Получение и регистрация электромагнитных волн. Высокочастотные
электромагнитные колебания и волны — необходимые средства для
осуществления радиосвязи. Колебательный контур, получение
электромагнитных колебаний. Формула Томсона. Блок-схема передающего
и приемного устройств для осуществления радиосвязи. Амплитудная
модуляция и детектирование высокочастотных колебаний. Интерференция
и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных волн.
Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы
электромагнитного излучения — фотоны (кванты). Явление дисперсии.
Разложение белого света в спектр. Получение белого света путем
сложения спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и устройство



спектрографа и спектроскопа. Типы оптических спектров. Сплошной и
линейчатые спектры,   условия   их   получения.   Спектры   испускания
и поглощения. Закон Кирхгофа. Спектральный анализ. Атомы —
источники излучения и поглощения света. Объяснение излучения и
поглощения света атомами и происхождения линейчатых спектров на
основе постулатов Бора.    Контрольная работа по теме
«Электромагнитное поле».

Лабораторные работы:
4. Изучение явления электромагнитной индукции.

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
Темы проектов «Развитие средств и способов передачи информации

на далекие расстояния с древних времен и до наших дней», «Метод
спектрального анализа и его применение в науке и технике» —
анализировать результаты эксперимента и делать выводы; — работать в
группе; — слушать доклады «Развитие средств и способов передачи
информации на далекие расстояния с древних времен и до наших дней»,
«Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике»

Строение атома и атомного ядра (20 ч)
Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы.

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц.
Планетарная модель атома. Превращения ядер при радиоактивном распаде
на примере α-распада радия. Обозначение ядер химических элементов.
Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и заряда
при радиоактивных превращениях. Назначение, устройство и принцип
действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание α-частицами
протонов из ядер атома азота. Наблюдение фотографий образовавшихся
в камере Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной реакции.
Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра.
Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности ядерных
сил. Изотопы. Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер.
Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. Выделение или поглощение
энергии в ядерных реакциях. Деление ядра урана. Выделение энергии.
Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая масса.
Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на
медленных нейтронах. Преобразование энергии ядер в электрическую
энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами
электростанций. Биологическое действие радиации. Физические величины:
поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Период
полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного распада.
Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры
термоядерных реакций. Источники энергии Солнца и звезд.

Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного ядра.
Использование энергии атомных ядер».

Лабораторные работы:



6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»
(выполняется дома).

Тема проекта «Негативное воздействие радиации (ионизирующих
излучений) на живые организмы и способы защиты от нее»
Строение и эволюция Вселенной (5 ч)

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть
из которых имеют спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы,
метеорные тела. Формирование Солнечной системы. Земля и планеты
земной группы. Общность характеристик планет земной группы. Планеты-
гиганты. Спутники и кольца планет-гигантов. Малые тела Солнечной
системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет.
Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура,
магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд — тепло, выделяемое
при протекании в их недрах термоядерных реакций. Стадии эволюции
Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возможные модели
нестационарной Вселенной, предложенные А.А. Фридманом.
Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения Вселенной.
Закон Хаббла.

Темы проектов «Естественные спутники  планет земной  группы»,
«Естественные спутники планет-гигантов»

. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого
взрыва.

Биология
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить

формирование биологической и экологической грамотности, расширение
представлений об уникальных особенностях живой природы, ее
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе,
развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой
природой.

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у
обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы,
создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских,
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся
овладеют научными методами решения различных теоретических и
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные
результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у
обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование,
проводить исследования, анализировать полученные результаты,
представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «Биология» в части формирования у



обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения
практического применения научных знаний основано на межпредметных
связях с предметами: «Физика», «Химия», «География»,  «Математика»,
«Экология»,   «Основы   безопасности   жизнедеятельности»,   «История»,
«Русский язык», «Литература» и др.

Живые организмы
Биология – наука о живых организмах
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности
людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное
отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.

Свойства живых организмов (структурированность, целостность,
обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость,
приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у
растений, животных, грибов и бактерий.

Клеточное строение организмов
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История

изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность
клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка.
Грибная клетка. Ткани организмов.

Многообразие организмов
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные
организмы. Основные царства живой природы.

Среды жизни
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания.

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде.
Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления
организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к
жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного
края.

Царство Растения
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека.

Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и
органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные
формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия
обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни
растений.

Органы цветкового растения
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней.

Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег.
Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и
значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и



генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование
листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка.
Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода.
Многообразие плодов. Распространение плодов.

Микроскопическое строение растений
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений.

Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое
строение стебля. Микроскопическое строение листа.

Жизнедеятельность цветковых растений
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и

превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание
(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ.
Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений.
Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений.
Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и
размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых
растений.

Многообразие растений
Классификация растений. Водоросли – низшие растения.

Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники,
хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел
Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел
Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы
Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых растениями.

Царство Бактерии
Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в

природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.

Царство Грибы
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль

грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и
ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в
природе и жизни человека.

Царство Животные
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы

органов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие
и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления
в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и
инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение
животных в природе и жизни человека.

Одноклеточные животные, или Простейшие
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших.

Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения



человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики
заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.

Тип Кишечнополостные
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных.
Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.

Типы червей
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви,

общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика.
Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и
животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения.
Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.

Тип Моллюски
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков.

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие
Общая   характеристика    типа    Членистоногие.    Среды    жизни.

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности

ракообразных, их значение в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи –
переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры
профилактики.

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности
насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в
природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые –
вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей.
Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые –
переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных.
Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.

Тип Хордовые
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные.

Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика
надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности
внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с
водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в
природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе
и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные.
Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего
строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных.
Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных.
Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение
земноводных в природе и жизни человека.



Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса
Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего
строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся.
Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение
пресмыкающихся в природе и жизни человека.

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания
и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего
строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц.
Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц.
Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана
птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за
птицами.

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса
Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего
строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела.
Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение.
Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение
млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие –
переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с
грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах
животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в
жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих.
Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих.
Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.
Многообразие птиц и млекопитающих родного края.

Человек и его здоровье
Введение в науки о человеке
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс
наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения
человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место
человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и
животных. Особенности человека как социального существа.
Происхождение современного человека. Расы.

Общие свойства организма человека
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития

организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства клетки.
Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и
функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма
(кровь, лимфа, тканевая жидкость).

Нейрогуморальная регуляция функций организма
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы

регуляции функций.
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип



работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной
мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития
головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения
деятельности нервной системы и их предупреждение.

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их
роль в регуляции физиологических функций организма. Железы
внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа,
надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые
железы. Регуляция функций эндокринных желез.

Опора и движение
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость:

химический состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека.
Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой
деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на
развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических
упражнений для правильного формирования скелета и мышц.
Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах
опорно-двигательного аппарата.

Кровь и кровообращение
Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней

среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови:
эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор.
Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие
на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области
иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями.
Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение
сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца.
Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам.
Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой
помощи при кровотечениях.

Дыхание
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания.

Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания.
Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения
инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты
собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении
утопающего, отравлении угарным газом.

Пищеварение
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и

функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в
ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы.
Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит.
Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы
в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности



пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение
пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных
заболеваний.

Обмен веществ и энергии
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ

и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины.
Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения.
Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания.
Регуляция обмена веществ.

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных
условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль
кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при
травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.

Выделение
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс

образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов
мочевыделительной системы и меры их предупреждения.

Размножение и развитие
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое
созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни,
их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании
семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся
половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.

Сенсорные системы (анализаторы)
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы,

их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза.
Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения
и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха.
Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания,
обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние
экологических факторов на органы чувств.

Высшая нервная деятельность
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова,

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные
рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции,
память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна.
Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека:
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность
к накоплению и передаче из поколения в поколение информации.
Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент,
характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы
деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических
потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и
поведения человека.



Здоровье человека и его охрана
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг,
закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание.
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-
приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье
(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное
питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и
здоровью окружающих.

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как
источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к
ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная
организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа
безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от
состояния окружающей среды.

Общие биологические закономерности
Биология как наука
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение,

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и
использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль
биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные
признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные
объекты как система. Классификация живых природных объектов.

Клетка
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как

доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки:
клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро,
органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии
в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании
клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа
размножения, роста и развития организмов.

Организм
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и

многоклеточные организмы. Особенности химического состава
организмов: неорганические и органические вещества, их роль в
организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых
организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов
обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и
животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое
размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и
изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная
изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды.

Вид
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория



живого. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция
как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции.
Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции:
многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.
Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение
основных систематических групп растений и животных. Применение
знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при
выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов
микроорганизмов.

Экосистемы
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы.

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные
компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме.
Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная
экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное
сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в
биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский –
основоположник учения о биосфере. Структура биосферы.
Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая
история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения
жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости
биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на
собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия
деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на
живые организмы и экосистемы.

Примерный список лабораторных и практических работ по
разделу «Живые организмы»:

1.Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с
ними;

2.Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода
томата);

3.Изучение органов цветкового растения;
4.Изучение строения позвоночного животного;
5.Выявление передвижение воды и минеральных веществ в

растении;
6.Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;
7.Изучение строения водорослей;
8.Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);
9.Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);
10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных

растений;
11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;
12.Определение признаков класса в строении растений;
13.Определение до рода или вида нескольких травянистых растений



одного-двух семейств;
14.Изучение строения плесневых грибов;
15.Вегетативное размножение комнатных растений;
16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его

передвижением и реакциями на раздражения;
18. Изучение строения раковин моллюсков;
19.Изучение внешнего строения насекомого;
20.Изучение типов развития насекомых;
21.Изучение внешнего строения и передвижения рыб;
22.Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;
23.Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы

млекопитающих.
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:
1.Многообразие животных;
2.Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;
3.Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;
4.Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания

(экскурсия в природу, зоопарк или музей).
Примерный список лабораторных и практических работ по

разделу «Человек и его здоровье»:
1.Выявление особенностей строения клеток разных тканей;
2.Изучение строения головного мозга;
3.Выявление особенностей строения позвонков;
4.Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;
5.Сравнение микроскопического строения крови человека и

лягушки;
6.Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального

давления;
7.Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.
8.Изучение строения и работы органа зрения.
Примерный список лабораторных и практических работ по

разделу «Общебиологические закономерности»:
1.Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых

микропрепаратах;
2.Выявление изменчивости организмов;
3.Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на

конкретных примерах).
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические

закономерности»:
1.Изучение и описание экосистемы своей местности.
2.Многообразие живых организмов (на примере парка или

природного участка).
3.Естественный отбор - движущая сила эволюции.
Примерный список лабораторных и практических работ по



разделу «Живые организмы»:
24. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы

с ними;
25. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти

плода томата);
26. Изучение органов цветкового растения;
27.Изучение строения позвоночного животного;
28. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в

растении;
29. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;
30.Изучение строения водорослей;
31.Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);
32.Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);
33. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных

растений;
34. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;
35.Определение признаков класса в строении растений;
36.Определение до рода или вида нескольких травянистых растений

одного-двух семейств;
37.Изучение строения плесневых грибов;
38.Вегетативное размножение комнатных растений;
39. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;
40. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его

передвижением и реакциями на раздражения;
41. Изучение строения раковин моллюсков;
42.Изучение внешнего строения насекомого;
43.Изучение типов развития насекомых;
44.Изучение внешнего строения и передвижения рыб;
45.Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;
46.Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы

млекопитающих.
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:
5.Многообразие животных;
6.Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;
7.Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;
8.Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания

(экскурсия в природу, зоопарк или музей).
Примерный список лабораторных и практических работ по

разделу «Человек и его здоровье»:
9.Выявление особенностей строения клеток разных тканей;
10. Изучение строения головного мозга;
11.Выявление особенностей строения позвонков;
12.Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;
13.Сравнение микроскопического строения крови человека и

лягушки;



14. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального
давления;

15. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.
16. Изучение строения и работы органа зрения.
Примерный список лабораторных и практических работ по

разделу «Общебиологические закономерности»:
4.Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых

микропрепаратах;
5.Выявление изменчивости организмов;
6.Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на

конкретных примерах).
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические

закономерности»:
4.Изучение и описание экосистемы своей местности.
5.Многообразие живых организмов (на примере парка или

природного участка).
6.Естественный отбор - движущая сила эволюции.

Химия

В системе естественнонаучного образования химия как учебный
предмет занимает важное место в познании законов природы,
формировании научной картины мира, создании основы химических
знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также
в воспитании экологической культуры.

Успешность изучения химии связана с овладением химическим
языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении
химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с
другими предметами школьного курса.

Программа включает в себя основы неорганической и органической
химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса
опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей
возрасту обучающихся.

В содержании данного курса представлены основополагающие
химические теоретические знания, включающие изучение состава и
строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование
свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений
и путей управления ими в целях получения веществ и материалов.

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет
атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с
краткими сведениями о строении атома, видах химической связи,
закономерностях протекания химических реакций.

В изучении курса значительная роль отводится химическому



эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию
результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил
безопасной работы в химической лаборатории.

Реализация данной программы в процессе обучения позволит
обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и
значение химии среди других наук о природе.

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического
применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами: «Биология», «География», «История», «Литература»,
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский
язык», «Физика», «Экология».

Первоначальные химические понятия
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания:

наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления.
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула.
Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные
вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества.
Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная
массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон
сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты.
Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица
количества вещества. Молярная масса.

Кислород. Водород
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав

воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и
применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об
экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и
простое вещество. Физические и химические свойства водорода.
Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в
промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный
объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород,
водород). Объемные отношения газов при химических реакциях.

Вода. Растворы
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и

химические свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде.
Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в
растворе.

Основные классы неорганических соединений
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства

оксидов. Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов.
Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства
оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований.



Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура.
Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические
свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в
различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические
свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства
солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений.
Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в
повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества.
Бытовая химическая грамотность.

Строение атома. Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома:
протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева.
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номера группы и периода периодической системы. Строение
энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов
периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения
свойств атомов химических элементов и их соединений на основе
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома.
Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.

Строение веществ. Химическая связь
Электроотрицательность атомов химических элементов.

Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о
водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на
примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических
решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки.

Химические реакции
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на

скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация
химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и
полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических
элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая
диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы.
Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена.
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень
окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов
в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-
восстановительных реакций.

Неметаллы IV – VII групп и их соединения
Положение неметаллов в периодической системе химических

элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены:
физические и химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород,
хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические



свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная,
сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и
химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная
кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства.
Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее
соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода:
алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода
(II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения.

Металлы и их соединения
Положение металлов в периодической системе химических

элементов Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их
получения. Общие физические свойства металлов. Общие химические
свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями.
Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их
соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий.
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения
железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).

Первоначальные сведения об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ.

Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный
газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол,
этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная
кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные
вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей
среды и его последствия.

Типы расчетных задач:
1.Вычисление массовой доли химического элемента по формуле

соединения.
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям

химических элементов.
2.Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.
3.Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.
Примерные темы практических работ:
1.Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила

безопасной работы в химической лаборатории.
2.Очистка загрязненной поваренной соли.
3.Признаки протекания химических реакций.
4.Получение кислорода и изучение его свойств.
5.Получение водорода и изучение его свойств.
6.Приготовление растворов с определенной массовой долей

растворенного вещества.
7.Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы

неорганических соединений».
8.Реакции ионного обмена.



9.Качественные реакции на ионы в растворе.
10.Получение аммиака и изучение его свойств.
11.Получение углекислого газа и изучение его свойств.
12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII

групп и их соединений».
13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их

соединения».

8 класс

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства.
Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной
работы с оборудованием и веществами. Строение пламени.
Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание,
фильтрование, выпаривание, кр ис та лл из ац и я ,  ди ст ил ля ци я \
Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки
химических реакций и условия возникновения и течения химических
реакций.
Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного
строения. Кристаллические и аморфные вещества.
Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость
свойств веществ от типа кристаллической решётки. Простые и сложные
вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица
массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических
элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические формулы.
Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный
состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля
химического элемента в сложном веществе.
Валентность химических элементов. Определение валентности элементов
по формуле бинарных соединений. Составление химических формул
бинарных соединений по валентности.
Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и
деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических
реакций.
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и
промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.
Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон,
аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха
от загрязнений.
Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и
промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород
— восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом.
Применение водорода.
Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические

Раздел 1.Основные понятия химии (уровень атомно-
молекулярныхпредставлений)



свойства воды. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды.
Химические свойства воды. Применение воды. Вода — растворитель.
Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворённого вещества.
Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль.
Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная
плотность газов. Объёмные отношения газов при химических реакциях.
Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав,
классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов.
Физические и химические свойства, получение и применение оксидов.
Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и
нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические
свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение
оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды.
Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и
химические свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов.
Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей.
Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы
получения солей. Применение солей.
Генетическая связь между основными классами неорганических
соединений.

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие
о группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных
металлов и галогенов. Благородные газы.
Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как
естественно-научная классификация химических элементов. Табличная
форма представления классификации химических элементов. Структура
таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический
смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для
элементов А-групп).
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер:
протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число,
относительная атомная масса. Современная формулировка понятия
«химический элемент».
Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне
(электронном слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоёв у атомов
элементов первого—третьего периодов. Современная формулировка
периодического закона.
Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева:
исправление относительных атомных масс, предсказание существования
неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в
периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.
Раздел 3. Строение вещества

Раздел 2.Периодический закон и периодическая система
химическихэлементов Д. И. Менделеева. Строение атома



Электроотрицательность химических элементов. Основные виды
химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная.
Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления.
Правила определения степени окисления элементов.
9 класс
Раздел 1.Многообразие химических реакций
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения,
замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции.
Окислитель, восстановитель, процессы окисления и восстановления.
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с
помощью метода электронного баланса.
Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и
эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по
термохимическим уравнениям.
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость
химических реакций. Первоначальное представление о катализе.
Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.
Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты.
Ионы. Катионы и анионы. Ги др а т н а я те ор ия р ас тв ор о в .
Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и
сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена.
Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства
основных классов неорганических соединений в свете представлений об
электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных
реакциях. Пон яти е о г ид ро л изе с оле й .
Раздел 2.Многообразие веществ
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических
элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и
химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов.
Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические
свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства.
Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-
ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.
Кислород и сера. Положение в периодической системе химических
элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и
химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы.
Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на
сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства.
Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на
сульфит-ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства
разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция
на сульфатионы. Химические реакции, лежащие в основе получения
серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты.
Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических
элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства,



получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак.
Физические и химические свойства аммиака, получение, применение.
Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства
азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические
реакции, лежащие
в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение
азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные
удобрения.
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства
фосфора. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные
удобрения.
Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических
элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода.
Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ,
свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ.
Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы.
Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода.
Кремний.  Оксид кремния(IV).  Кремниевая кислота и её соли. С т е к ло  .
Цеме нт .
Металлы. Положение металлов в периодической системе химических
элементов, строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства
металлов. Ряд активности металлов (электрохимический ряд напряжений
металлов). Химические свойства металлов. Общие способы получения
металлов. Сплавы металлов.
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической
системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и
химические свойства щелочных металлов. Применение щелочных
металлов и их соединений.
Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в
периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе.
Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы
её устранения.
Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его
атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства
алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида
алюминия.
Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома.
Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа.
Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и
железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.
Раздел 3.Краткий обзор важнейших органических веществ
Предмет органической химии. Неорганические и органические
соединения. Углерод — основа жизни на Земле. Особенности строения
атома углерода в органических соединениях. Углеводороды. Предельные
(насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — простейшие



представители предельных углеводородов. Структурные формулы
углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов.
Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов.
Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных
углеводородов. Применение метана.
Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд
непредельных углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства
этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции на этилен.
Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена.
Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства
ацетилена. Применение ацетилена.
Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений:
одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты
(этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная),
сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза),
аминокислоты, белки. Роль белков в организме.
Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров:
мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации.
Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид.
Перечень демонстрационных, лабораторных, практических работ.
8 класс

П.Р.№1 «Приемы безопасной работы с оборудованием и
веществами. Строение пламени». Т.Б.

П.Р.№2 "Очистка загрязненной поваренной соли". Т.Б.
П.Р.№3 "Получениеи свойства кислорода". Т.Б.
П.Р.№ 4 "Получение водорода и исследование его свойств". Т.Б.
П.Р.№5 "Приготовлениерастворов солей с определённой массовой

долей растворённого вещества. Т.Б.
П.Р.№6 Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие

классы неорганических соединений». Т.Б.

Лабораторные опыты.
üРассмотрение веществ с различными физическими свойствами.
üРазделение смеси с помощью магнита.
üПримеры физических и химических явлений
üОзнакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных
веществ, минералов и горных пород.
üРазложение основного карбоната меди(П).
üРеакция замещения меди железом.
üОзнакомление с образцами оксидов
üВзаимодействие водорода с оксидом меди(П)
üОпыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот,
оснований, амфотерных гидроксидов и солей.
Демонстрации.
üОзнакомление с лабораторным оборудованием; приёмы безопасной



работы с ним.
üСпособы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция.
üПримеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях.
üШаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды,
хлороводорода, оксида углерода(IV).
üМодели кристаллических решёток разного типа.
üОпыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ.
üФизические и химические свойства кислорода.
üПолучение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и
методом вытеснения воды.
üУсловия возникновения и прекращения горения. Получение озона.
Определение состава воздуха.
üАнализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием,
магнием, оксидом кальция, оксидом углерода(IV), оксидом фосфора(V) и
испытание полученных растворов индикатором.
üХимические соединения количеством вещества 1 моль.
üОбразцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи
кислотой в присутствии индикатора. Физические свойства щелочных
металлов.
üВзаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, серы с водой,
исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие натрия и
калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия
с хлором, бромом и иодом.
üСопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными
и ионными связями

9 класс
П.Р.№1 Изучение влияния условий проведения химической реакции на её
скорость. Т.Б.
П.Р.№2 Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот,
оснований и солей как электролитов». Т.Б.
П.Р.№3 Получение соляной кислоты и изучение её свойств. Т.Б.
П.Р.№4 Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера».
Т.Б.
П.Р.№5 Получение аммиака и изучение его свойств. Т.Б.
П.Р.№6 Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств.
Распознавание карбонатов. Т.Б.
П.Р.№7 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их
соединения». Т.Б.
Демонстрации.
üПримеры экзо- и эндотермических реакций. Взаимодействие цинка с
соляной и уксусной кислотами. Взаимодействие гранулированного цинка
и цинковой пыли с соляной кислотой. Взаимодействие оксида меди(П) с
серной кислотой разной концентрации при разных температурах. Горение
угля в концентрированной азотной кислоте. Горение серы в
расплавленной селитре.



üИспытание растворов веществ на электрическую проводимость.
Движение ионов в электрическом поле.
üФизические свойства галогенов. Получение хлороводорода и
растворение его в воде.
üМодели кристаллических решёток алмаза и графита. Образцы
природных
üкарбонатов и силикатов
üОбразцы важнейших соединений натрия, калия, природных соединений
üмагния, кальция, алюминия, руд железа. Взаимодействие щелочных,
щёлочно-земельныхметаллов и алюминия с водой. Сжигание железа в
кислороде и хлоре.
üМодели молекул органическихсоединений. Горение углеводородов и
обнаружение продуктов их горения. Получение этилена. Качественные
реакции на этилен.
üРастворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде.
üПолучение и свойства уксусной кислоты.
üИсследование свойств жиров: растворимость в воде и органических
растворителях.
üКачественная реакция на глюкозу и крахмал.
üОбразцы изделий из полиэтилена, полипропилена

Лабораторные опыты.
üКачественная реакция на углекислый газ. Качественная реакция на
карбонат-ион.
üАллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и
сульфатов.
üПолучение аммиака и его растворение в воде. Образцы природных нитратов
и фосфатов.
üРеакции обмена между растворами электролитов.
üВытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений.
üОзнакомление с образцами серы и её природных соединений. Качественные
реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы в растворе.
üВзаимодействие солей аммония со щелочами.
üИзучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей.
Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и
гидрокарбонатов. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с
кислотами и щелочами. Качественные реакции на ионы Fe2+и Fe3+.

Изобразительное искусство

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство»
ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного
наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой
художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных
представлений об исторических традициях и ценностях русской
художественной культуры.

В программе предусмотрена практическая художественно-
творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений



искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна,
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра,
фото- и киноискусства.

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на
предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том,
что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера,
концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и
нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного
искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и
живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.

В программу включены следующие основные виды художественно-
творческой деятельности:

· ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
· изобразительная деятельность (основы художественного

изображения);
· декоративно-прикладная деятельность (основы народного и

декоративно-прикладного искусства);
· художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна

и архитектуры);
· художественно-творческая деятельность на основе синтеза

искусств.
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с

другими предметами является художественный образ, созданный
средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в
различных видах художественной деятельности.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на
освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование),
освоении практического применения знаний и основано на
межпредметных связях с предметами: «История России»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология».

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с
другими предметами является художественный образ, созданный
средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в
различных видах художественной деятельности.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на
освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоении практического применения знаний и основано
на межпредметных связях с предметами: «История России»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология».

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник
самобытной красоты

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-
символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская



изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение
уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа
декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный
художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их
символическое значение. Различие национальных особенностей русского
орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в
народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка).
Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных
промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово,
роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по
бересте). Связь времен в народном искусстве.

Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в

изобразительном искусстве. Выразительные возможности
изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа
изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство.
Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт.
Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма.
Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на
плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в
натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная
перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в
живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в
графике. Работа на пленэре.

Понимание смысла деятельности художника
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции.

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в
портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А.
Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в
изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение
фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело
Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка
фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы
представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска
человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).

Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической

картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве
(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль
Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли,
Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века
(А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в
русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись



художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К.
Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический
жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой
жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и
в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве
XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская).
Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А.
Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин).
Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного
искусства. Стилизация изображения животных.

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в

организации предметно – пространственной среды жизни человека. От
плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание
различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные
элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени.
Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи
(Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной
архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица).
Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-
паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков.
Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной
среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно -
конструктивные принципы дизайна одежды.

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее

символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура
Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-
Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир
древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий).
Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения
Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное
искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко.

Искусство полиграфии
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы
изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное
фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы
макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги,
рекламы, открытки, визитной карточки и др.

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном
искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П.
Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский).



Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В.
Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И.
Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века
(Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях
русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество
передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема
русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И.
Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И.
Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в
Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт -
Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века
(М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века

(модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф.
Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди).
Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо,
Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский
музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты.

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и
художественная фотография

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное
искусство и художник. Сценография – особый вид художественного
творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала
XXвека (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт
художественно- творческой деятельности. Создание художественного
образа в искусстве фотографии. Особенности художественной
фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план,
ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи.
Изобразительная природа экранных искусств. Специфика
киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства
эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка,
звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный
процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник,
актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф.
Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение,
его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.).
Художественно-творческие проекты.
5класс

ТЕМА Содержание

Древние корни народного искусства 9



1 Древние образы в
народном искусстве.

Подвести учащихся к пониманию того, что форма и
цвет выступают здесь в роли знака,
символизирующего определенную идею, а не
изображающего конкретную реальность.

2 Убранство русской
избы.

Сформировать представление о целостности
образного строя традиционного крестьянского
жилища, выраженного в его трехчастной структуре
и декоре.

3 Внутренний мир
русской избы.

Сформировать у учащихся образные представления
об организации, мудром устроении человеком
внутреннего пространства избы.

4 Внутренний мир
русской избы.

Сформировать у учащихся образные представления
об организации, мудром устроении человеком
внутреннего пространства избы .Закрепление
знаний, умений, навыков работы графич.
материалами

5 Конструкция и декор
предметов народного
быта

. Определять и характеризовать отдельные детали
декоративного убранства избы как проявление
конструктивной, декоративной и изобразительной
деятельности. Находить общее и различное в
образном строе традиционного жилища разных
народов.

6 Русская народная
вышивка

Освоить язык орнамента на материале русской
народной вышивки, уметь самостоятельно
выстроить орнаментальную композицию, используя
традиционные образы и мотивы.

7 Русская народная 1. Презентация «Стилизация элементов
вышивка окружающей среды в орнаментах русской народной

вышивке»
2. Таблица с изображением знаков-символов.

8 Народный
праздничный костюм

Презентация.”История костюма”Роль нарядных
узоров в убранстве крестьянского костюма

9 Народные
праздничные обряды.

Праздник— народное творчество
Символическое значение обрядового действия

Связь времен в народном искусстве 7

10 Древние образы в
современных
народных игрушках.

.Роль народной игрушки Проявление
Изобразительной, конструктивной, декоративной
деятельности

11 Искусство Гжели Декоративное рисование. Отличительные
особенности промысла. Презентация. Развивать
умение распознавать гжельскую роспись среди
других традиционных промыслов.
Исследовательский проект «мазок с тенями»

12 Городецкая роспись Декоративное рисование. Отличительные
особенности промысла.
Сформировать умение раскрывать символическое
значение, познакомиться с техникой лепковой
росписи, используя элементы растительных и
животных орнаментов.



13 Хохлома. Отличительные особенности промысла.
Познакомить учащихся с историей промысла и
произведениями народного декоративно-
прикладного искусства, технологией выполнения
росписи и особенностями рисунка Хохломы.
Объяснить различия между видами хохломской
росписи Презентация.

14 Жостово . Роспись по
металлу

Художественное ремесло, замалевок, тенежка,
прокладка, бликовка, чертежка познакомить
учащихся с особенностями художественного
промысла России-Жостова

15 Щепа. Роспись по
лубу и дереву.
Тиснение и резьба по
бересте.

Декоративная работа Отличительные особенности
промысла.
Познакомить учащихся с историей промысла и

произведениями народного декоративно-
прикладного искусства, технологией выполнения
росписи

16 Роль народных
художественных
промыслов в
современной жизни
(обобщ. урок)

Презентация. Научиться различать различные
народные художественные промыслы; уметь
выполнять элементы росписи по мотивам народных
промыслов
Установить связь традиционного орнамента с
природой, расширить словарный запас

Декор-человек, общество, время 10
17 Зачем людям

украшения.
Сформировать у учащихся понятие “социальная
функция декоративно- прикладного искусства»,
познакомить учащихся с пониманием «одежда» и ее
значением;
развивать творческую фантазию, воображение,
графические умения и навыки
способствовать формированию эмоционально-
ценностного отношения к жизни и искусству;
воспитывать интерес и уважение к истории русского
народа и народов других стран.

18 Зачем людям
украшения.

. Сформировать уважительное отношение к
традициям и культуре русского народа и народов
других стран; умение вести диалог на основе
взаимных уважений; потребность в
самостоятельной практической творческой
деятельности

19 Роль декоративного
искусства в жизни
древнего общества.

Познакомить учащихся с понятием и языком
декоративного искусства различных стран
сформировать понимание места и роли
декоративного искусства в жизни человека
учить создавать фантазийный графический узор
воспитывать нравственно-эстетическое отношение к
миру, искусству, истории культуры.

20 Одежда говорит о
человеке

Презентация «Одежда «говорит о человеке»
Способствовать формированию уважительного
отношения к традициям и культуре других стран,
межэтнической толерантности



21 Одежда говорит о
человеке

Познакомить учащихся с понятием и языком
декоративного искусства различных стран
сформировать понимание места и роли
декоративного искусства в жизни человека
учить создавать фантазийный графический узор
воспитывать нравственно-эстетическое отношение к
миру, искусству, истории культуры.

22 Одежда говорит о
человеке. Костюм
казака.

.Презентация. История Кубани в костюмах
Воспитание интереса и любви к истории Отечества,
творческое восприятие мира

23 О чем рассказывают
нам гербы и эмблемы.
Герб Краснодара.

Герб, Геральдика, Средневековые гербы Западной
Европы, Щит герба, Символика цвета, Гербовые
фигуры, Гербы Российской империи, Стилизация
особенности исполнения, Современный герб России,
Кубани

24 О чем рассказывают
нам гербы и эмблемы.

Организовать знакомство с символическим языком
декоративного искусства на примере гербов,
эмблем, формирование навыков составления
композиции герба с учетом сочетания цветов,
формы.

25 О чем рассказывают
нам гербы и эмблемы.

Презентация “ О чем рассказывают нам гербы и
эмблемы.” Алгоритм создания гербов, эмблем в
соответствии с правилами геральдики.

26 Роль декоративного
искусства в жизни
человека и общества
(обобщ. Урок)

Анализ произведений декоративного искусства по
стилистическим особенностям повторение стилей
декоративного искусства разных времен (например,
Древнего Египта, Древней Греции, Китая,
средневековой Европы, Западной Европы 17 в.)

4.Декоративное искусство в современном мире 8
27 \. Современное

выставочное
искусство.
Многообразие
материалов и техник

Анализ произведений.

28 Пластический язык
материала и его роль в
создании
художественного
образа.

Воспитание интереса к предмету через
нетрадиционную форму и разнообразные виды
работы

29 Творческая
интерпретация
древних образов.

Законы стилизации понятие,применение, связь
формы и материала

30 Творческая
интерпретация
древних образов..

Презентация” Витраж”

31 Ты сам – мастер Сформировать представление об искусстве
создания гобелена

32 «Картон» - эскиз
будущей работы.

Что такое эскиз? .Алгоритм работы над будущей
картиной

33 . «Украсим школу
своими руками».
Работа в материале.

Творческий проект



34 «Украсим школу
своими руками»
(обобщ. урок)

Творческий проект

6 класс
№

ур
ок

а Тема урока Элемент содержания

Виды изобразительного искусства и основы образного языка – 9ч
1 Изобразительное

искусство.
Семья
пространственных
искусств

Пространственные
(пластические) виды искусства. Конструктивные
виды искусства (архитектура и дизайн).
Декоративно-прикладные виды искусства.
Изобразительные виды искусства (живопись,
графика, скульптура)

2 Художественные
материалы

Значение, язык, особенности худож. мат-лов

3 Рисунок –
основа изобразительного
творчества

Графика, набросок, зарисовка, учебный рисунок,
творческий рисунок. Рисунок – основа мастерства
художника.
Виды рисунка. Академический рисунок.
Графические материалы.

4 Линия и её Свойства, характер, вид линий, ритм линий.
выразительные
возможности Ритм
линий

Выразительные свойства линии. Условность и
образность линейного изображения.

5 Пятно как средство
выражения

Ритм пятен

Основные характеристики цвета. Пятно в
изобразительном искусстве. Цветовой тон,
тональные отношения, тёмное, светлое, линия и
пятно. Композиция.

6 Цвет. Основы
цветоведения

Спектр. Цветовой круг. Цветовой контраст.
Насыщенность цвета и его светлота. Основные и
составные цвета. Изучение свойств цвета.
Цветовой круг. Цветовой контраст.
Насыщенность цвета
и его светлота.

7 Цвет
в произведениях
живописи

Цветовые отношения. Локальный цвет. Тон.
Колорит. Гармония цвета. Цветовые отношения.
Живое смешение красок. Выразительность мазка.
Фактура в живописи.

8 Объёмные изображения
в скульптуре

Скульптура. Виды скульптуры. Виды рельефа.
Выразительные возможности скульптуры.
Выразительные возможности объемного
изображения. Объемные изображения животных,
выполненные в разных материалах.

9 Основы языка
изображения

Выразительные свойства линии. Пятно в
изобразительном искусстве. Свойства цвета.
Объёмно-пространственные изображения.

2.Мир наших вещей. Натюрморт- 7ч



10 Реальность
и фантазия
в творчестве
Художника
Изображение
предметного мира –
натюрморт

Условность, реальность в изображении. Фантазия
в творчестве. Композиция. Колорит. Поэтические
иносказания в живописи. Творчество художника
Марка Шагала.
Предметный мир. Натюрморт. Развитие жанра –
от Древнего Египта до наших дней. Аппликация.
Композиция.

11 Понятие формы
Многообразие форм
окружающего мира

Линейные, плоскостные, объёмные формы.
Природные формы и предметы, созданные
человеком. Разнообразие форм. Конструкция.

12 Изображение объёма на
плоскости и линейная
перспектива-

Перспектива, линейная перспектива, точка
зрения, точка схода. Академический рисунок.
Натюрморт из геометрических тел. Выявление
объема предметов с помощью освещения. Свет,
тень, полутень. Линия и штрих.

13 Освещение. Свет
и тень

Свет, блик, тень, полутень, падающая тень,
рефлекс, полутень. Тон. Тональные отношения.
Выявление объема предметов с помощью
освещения. Линия и штрих.

14 Натюрморт
в графике

Графика. Печатная графика. Оттиск. Гравюра
(линогравюра, ксилография). Древняя японская
книжная гравюра. Творчество А. Дюрера, А.Ф.
Зубова, Ф. Гойя. Гравюры В. А. Фаворского.

15 Цвет
в натюрморте

Французский реалист Гюстав Курбе.
Западноевропейский натюрморт. Художники-
импрессионисты: Огюст Ренуар, Клод Моне, Э.
Мане. Русские художники К. Коровин,
В. Д. Поленов, работавшие в жанре натюрморта.

16 Выразительные
возможности
натюрморта

Монотипия (отпечаток, оттиск, касание, образ).
Монотипия – вид печатной графики,
художественное произведение, выполненное за
один прием. Художник монотипист. Французский
художник Эдгар Дега

3.Вглядываясь в человека. Портрет -10ч
17 Образ человека –

главная тема искусства
Портрет. Разновидности портрета: бюст,
миниатюра, парадный, групповой, камерный.
Портреты (бюсты) Древнего Египта. Фаюмские
портреты. Скульптурные портреты древнего
Рима. Камерный портрет. В России. Серии
портретов знатных людей, созданные Ф.
Рокотовым, Д. Левицким, В. Боровиковским.

18 Конструкция головы
человека и её
пропорции

Конструкция и пропорции головы человека.
Мимика лица. Соразмерность частей образует
красоту формы. Раскрытие психологического
состояния портретируемого.

19 Изображение головы
человека
в пространстве

Жест. Ракурс. Повороты и ракурсы головы.
Соотношение лицевой и черепной частей головы
человека. Объемное конструктивное изображение
головы. Рисование с натуры гипсовой головы.



20 Портрет в скульптуре Скульптурный портрет. Ваять. Скульптор.
Скульптурный портрет в истории искусства.
Человек – основной предмет изображения в
скульптуре. Выразительный язык портретных
образов в скульпторе Рима III века н. э.

21 Графический
портретный рисунок

Жест. Ракурс. Образ человека в графическом
портрете. Выразительные средства и
возможности графического изображения. Мастер
эпохи Возрождения.

22 Сатирические образы
человека

.Карикатура. Шарж.Правда жизни и язык
искусства. Художественное преувеличение.
Карикатура и дружеский шарж. Кукрыниксы
(псевдоним по первым слогам фамилий) –
творческий коллектив советских графиков и
живописцев

23 Образные возможности
освещения в портрете

Свет естественный, искусственный. Контраст.
Изменение образа человека при различном
освещении. Постоянство формы и изменение ее
восприятия. Великий русский художник Илья
Ефимович Репин.

24 Роль цвета в портрете Цвет, настроение, характер. Цветовое решение
образа в портрете. Тон и цвет. Цвет и освещение.
Цвет и живописная фактура в произведениях
искусства.
В. Серов «Девочка с персиками».

25 . Великие портретисты
прошлого

Галерея. Выражение творческой
индивидуальности художника в созданных им
портретных образах. Личность художника и его
эпоха. Индивидуальность образного языка в
произведениях великих художников.

26 Портрет в
изобразительном
искусстве ХХ века

Узнают: основные типы портретов (парадный,
конный и т. д.); роль рук в раскрытии образа
портретируемого.
Научатся: выполнять аналитические зарисовки
композиций портретов известных художников в
технике акварельной живописи

4.Человек и пространство. Пейзаж- 8ч
27 .Жанры в

изобразительном
искусстве

Разнообразие жанров понятие «жанр»

28 Изображение
пространства

Точка зрения. Линейная перспектива. Прямая
перспектива. Обратная перспектива. Виды
перспективы. Перспектива как изобразительная
грамота. Пространство иконы и его смысл.
Беседа: «Изображение пространства в искусстве
Древнего Египта, Древней Греции, эпохи
Возрождения и в искусстве ХХ века».
Мультимедийная презентация



29 Правила построения
перспективы
Воздушная перспектива

Линейная и воздушная перспектива. Точка схода.
Плоскость картины. Высота линии горизонта.
Перспектива – учение о способах передачи
глубины пространства. Обратная перспектива
Плоскость картины. Многомерности
пространства.
Мультимедийная презентация

30 Пейзаж- большой мир. Эпический, романтический пейзаж. Выдающиеся
мастера китайского пейзажа – Го-Си, Ся-Гуй и
др.
Японские пейзажи Сэссю и Кацусика Хокусай.
Голландский пейзаж на полотнах Ван-Гойена, Я.
Рейсдаля.
Мультимедийная презентация

31 Пейзаж- настроение.
Природа и художник

Пейзаж-настроение. Импрессионизм в живописи.
Жизнь и творчество французского художника-
импрессиониста Камиля Писсаро.
Мультимедийная презентация

32 Пейзаж в русской
живописи. Пейзаж в
графике.

Многомерности пространства. Мультимедийная
презентация
Графические материалы

33 Городской пейзаж Городской пейзаж. Язык графики и главные его
выразительные средства – это линия, штрих,
контур, пятно и тон. Абрис – линейный
(контурный) рисунок. Творчество
А. Матисса, Обри Бердслея, Г. Верейского, Е.
Кругликовой и др.
Мультимедийная презентация

34 Выразительные
возможности
изобразительного

Жанр, портрет, натюрморт, пейзаж, колорит.
Мультимедийная презентация

искусства. Язык и
смысл

7 класс

№
ур

ок
а Тема урока Элемент содержания

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна
и архитектуры (8 ч)



1 Основы
композиции в
конструктивных
искусствах.

Объёмно-пространственная и плоскостная композиции.
Основные типы композиций: симметричная и
асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и
контраст, баланс масс и динамическое равновесие,
движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость
композиции (все вариации рассматриваются на примере
упражнений с простейшими формами —
прямоугольники, квадраты). Задание: выполнение
практических работ по теме «Основы композиции в
графическом дизайне» (зрительное равновесие масс в
композиции, динамическое равновесие в композиции,
гармония, сгущённость и разреженность формы).
Материалы: бумага (не более 1/4 машинописного листа),
ножницы

2 Прямые линии и
организация
пространства

Решение с помощью простейших композиционных
элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и
движение, разреженность и сгущённость. Прямые
линии: соединение элементов композиции и членение
плоскости. Образно-художественная осмысленность
простейших плоскостных композиций. Монтажность
соединений элементов, порождающая новый образ.
Задание: выполнение практических работ по теме
«Прямые линии — элемент организации плоскостной
композиции.

3 Цвет — элемент
композиционного
творчества.
Свободные формы:
линии и тоновые
пятна

Материалы: бумага, клей, ножницы (или компьютер).
Функциональные задачи цвета в конструктивных
искусствах. Применение локального цвета.
Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм
цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и
пятна, интонационность и многоплановость. Задание:
выполнение практических работ по теме
«Акцентирующая роль цвета в организации
композиционного пространства»; выполнение
аналитической работы по теме «Абстрактные формы в
искусстве». Материалы: бумага, ножницы, клей;
живописные или графические

4 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. Логотип. Задание:
выполнение аналитических и практических работ по
теме «Буква — изобразительный элемент композиции».
Материалы: бумага, ножницы



5 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. Логотип. Задание:
выполнение аналитических и практических работ по
теме «Буква — изобразительный элемент композиции».
Материалы: бумага, ножницы,

6 Когда текст и
изображение
вместе.
Композиционные
основы
макетирования в
графическом
дизайн

Синтез слова и изображения в искусстве плаката,
монтажность их соединения, образно-информационная
цельность. Стилистика изображений и способы их
композиционного расположения в пространстве плаката
и поздравительной открытки. Задание: выполнение
практических работ по теме «Изображение — образный
элемент композиции на примере макетирования эскиза
плаката и открытки». Материалы: бумага,
фотоизображение.

7 В бескрайнем море
книг и журналов.
Многообразие
форм графического
дизайна

Многообразие видов графического дизайна: от визитки
до книги. Соединение текста и изображения. Элементы,
составляющие конструкцию и художественное
оформление книги, журнала. Коллажная композиция:
об- разность и технология. Задание :выполнение
практических работ по теме «Коллективная деловая
игра: проектирование книги (журнала), создание макета
журнала» (в технике коллажа или на компьютере).
Материалы: бумага, фотоизображения, фломастер,
ножницы, клей

8 В бескрайнем море
книг и журналов.
Многообразие
форм графического
дизайна

Многообразие видов графического дизайна: от визитки
до книги. Соединение текста и изображения. Элементы,
составляющие конструкцию и художественное
оформление книги, журнала. Коллажная композиция:
образность и технология. Задание: выполнение
практических работ по теме «Коллективная деловая
игра: проектирование книги (журнала), создание макета
журнала» (в технике коллажа или на компьютере).
Материалы: бумага, фотоизображения, фломастер,
ножницы, клей

В мире вещей и зданий Художественный язык конструктивных искусств (8 ч)
9 Объект и

пространство. От
плоскостного
изображения к
объёмному макету

Композиция плоскостная и пространственная.
Прочтение плоскостной композиции как схематического
изображения объёмов в пространстве при взгляде на них
сверху. Композиция пятен и линий как чертёж объектов
в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного
изображения объёмов, когда точка — вертикаль, круг —
цилиндр или шар, кольцо — цилиндр и т. д. Понимание
учащимися проекционной природы чертежа. Задание:
выполнение практических работ по теме
«Соразмерность и пропорциональность объёмов в
пространстве» (создание объёмно-пространственных
макетов). Материалы: бумага, ножницы, клей



10 Взаимосвязь
объектов в
архитектурном
макете

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а
также прямых, ломаных, кривых линий.
Конструирование их в объёме 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. Задание:
выполнение практической работы по теме
«Композиционная взаимосвязь объектов в макете»
(создание объёмно-пространственного макета из 2—3
объёмов). Материалы: бумага, ножницы, клей

11 Конструкция:
часть и целое.
Здание как
сочетание
различных
объёмов. Понятие
модуля.

Прослеживание структур зданий различных
архитектурных стилей и эпох. Выявление простых
объёмов, образующих дом. Взаимное влияние объёмов
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.
Задание: выполнение практических работ по темам:
«Разнообразие объём-ных форм, их композиционное
усложнение», «Соединение объёмных форм в единое
архитектурное целое», «Модуль как основа эстетической
цельности в конструкции».

12 Важнейшие
архитектурные
элементы здания.

Рассмотрение различных типов здаий, 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
архитектурного объекта. Задания: выполнение
практических работ по теме «Проектирование объёмно-
пространственного объекта из важнейших элементов
здания» (создание макетов). Материалы: бумага,
фломастер

13 Красота и
целесообразность.
Вещь как сочетание
объёмов и образ
времени

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи.
Выявление сочетающихся объёмов. Функция вещи и
целесообразность сочетаний объёмов. Дизайн вещи как
искусство и социальное проектирование. Вещь как
образ действительности и времени. Сочетание образного
и рационального. Красота — наиболее полное
выявление функции вещи. Задания: выполнение
аналитической работы по теме «Аналитическая
зарисовка бытового предмета», а также творческой
работы «Создание образнотематической инсталляции»
(портрет человека, портрет времени, портрет времени
действия.



14 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.). Задания: выполнение практических
работ по теме «Определяющая роль материала в
создании формы, конструкции и назначении вещи»
(проекты «Сочинение вещи», «Из вещи — вещь»).
Материалы: моток проволоки, комок ваты, кусок стекла
или дерева, мех, цепочки, шарики и т. п.

15

16

Цвет в архитектуре
и дизайне. Роль
цвета в
формотворчестве

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
нахождения 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. Задание: выполнение
коллективной практической работы по теме «Цвет как
конструктивный, пространственный и декоративный
элемент композиции» (создание комплекта упаковок из
3—5 предметов; макета цветового решения
пространства микрорайона). Материалы: цветная и белая
бума га, вырезки из фотографий, ткань

Город и человек Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни
человека (11ч)
17 Город сквозь

времена и страны
Образы
материальной
культуры прошлого

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции
образа жизни, сознания людей и развития производ-
ственных возможностей. Художественно-
аналитический обзор развития образно-стилевого языка
архитектуры как этапов духовной, художественной и
материальной куль- туры разных народов и эпох.
Архитек тура народного жилища. Храмовая
архитектура. Частный дом. Задания: выполнение работ
по теме «Архитектурные образы прошлых эпох»
(аналитические работы: зарисовки или живописные
этюды части города, создание узнаваемого силуэта
города из фотоизображений; практическая работа:
фотоколлаж из изображений произведений архитектуры
и дизайна одного стиля). Материалы: фломастер, гуашь;
фотоизображения, ножницы, бумага

18 Город сегодня и
завтра. Пути
развития

Архитектурная и градостроительная революция XX
века. Её технологические и эстетические предпосылки и
истоки. Социальный аспект «перестройки» в



современной
архитектуры и
дизайна

архитектуре. Отрицание канонов и одновременно
использование наследия с учётом нового уровня
материально-строительной техники. Приоритет
функционализма. Проблема урбанизации ландшафта,
безликости и агрессивности среды современного города.
Современные поиски новой эстетики архитектурного
решения в градостроительстве. Задания: выполнение
практических работ по теме «Образ современного
города и архитектурного стиля будущего» (коллаж;
графическая фантазийная за- рисовка города будущего;
графическая «визитная карточка» одной из столиц
мира). Материалы: материалы для коллажа; графические
материалы

19 Живое
пространство
города. Город,
микрорайон, улица

Исторические формы планировки городской среды и их
связь с образом жизни людей. Различные компози
ционные виды планировки города: замкнутая,
радиальная, кольцевая, сво бодно-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. Задания:
выполнение практических работ по теме
«Композиционная организация городского
пространства» (создание макетной или графической
схемы («карты») организации городского пространства;
создание проекта распо ложения современного здания в
исто рически сложившейся городской среде; создание
макета небольшой части горо да, подчинение его
элементов какому- либо главному объекту). Материалы:
графические материалы (по выбору), бумага, ножницы,

20 Вещь в городе и до
ма. Городской
дизайн

Неповторимость старинных кварта- лов и кварталы
жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного
дизайна в эстетизации и индивидуализации городской
среды, в установке связи между человеком и
архитектурой

21 Вещь в городе и
дома. Городской
дизайн

Задания: выполнение практических работ по теме
«Проектирование дизайна объектов городской среды»
(создание коллажно-графической композиции и дизай-
проекта оформления витрины магазина). Материалы:
фотографии части города, 2—3 реальные вещи, ткани,
декор (для проектов); графические материалы, бумага
(для предварительных эскизов). городах, установка
городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков,
информационных блоков, блоков локального озеленения
и т.д. Задания: выполнение практических работ по теме
«Проектирование дизайна объектов городской среды»
(создание коллажно-графической композиции и дизайн-
проекта оформления витрины магазина). Материалы:
фотографии части города, 2—3 реальные вещи, ткани,
декор (для проектов); графические материалы, бумага
(для предварительных эскизов).



22 Интерьер и вещь в
доме. Дизайн
пространственно-
вещной среды
интерьера

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и
социальность интерьера. Отделочные 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, школы)
Задания: выполнение практической и аналитической
работ по теме «Роль вещи в образностилевом решении
интерьера» (создание образно-коллажной композиции
или подготовка реферата; создание конструктивного или
декоративно-цветового решения элемента сервиза по
аналогии c остальными его предметами). Материалы:
фотоматериалы, белая и цветная бумага, ножницы, клей.

23 Интерьер и вещь в
доме. Дизайн
пространственно-
вещной среды
интерьера

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и
социальность интерьера. Отделочные 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 ,школы)
Задания: выполнение практической и аналитической
работ по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении
ин терьера» (создание образно-коллажной композиции
или подготовка реферата; создание конструктивного или
декора- тивно -цветового решения элемента сервиза по
аналогии c остальными его предметами). Материалы:
фотоматериалы, белая и цветная бумага, ножницы, клей.

24 Природа и
архитектура.
Организация ар-
хитектурно-
ландшафтного
пространства

Город в единстве с ландшафтно- парковой средой.
Развитие пространственно - конструктивного мышления.
Технология макетирования путём вве-дения в технику
бумагопластики раз- личных материалов и фактур
(ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т.д.) для
создания архитектурно- ландшафтных объектов (лес,
водоём, дорога, газон) Задания: выполнение
аналитической и практической работ по теме
«Композиция архитектурно-ландшафтного макета»
(выполнение аналитического упражнения, создание
фотоизобразительного монтажа «Русская усадьба»,
создание макета ландшафта с простейшим
архитектурным объектом (беседка, мостик и т.д.).
Материалы: графические материалы (по выбору),
бумага, ветки, камешки, нитки, пластик и т.д.

25
Природа и
архитектура.
Организация ар
хитектурно-
ландшафтного
пространства

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой.
Развитие простран- ственно - конструктивного
мышления. Технология макетирования путём вве- дения
в технику бумагопластики раз- личных материалов и
фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и
т.д.) для создания архитектурноландшафтных объектов
(лес, водоём, дорога, газон) Задания: выполнение



аналитической и практической работ по теме
«Композиция архитектурно-ландшафтного макета»
(выполнение аналитического упражнения, создание
фотоизобразительного монтажа «Русская усадьба»,
создание макета ландшафта с(беседка, мостик и т.д.).
Материалы: графические материалы (по выбору),
бумага, ветки, камешки, нитки, пластик и т.д.
простейшим архитектурным объектом

26

Ты — архитектор!
Замысел
архитектурного
проекта и его
осуществление.

Единство эстетического и функционального в объёмно-
пространственной организации среды
жизнедеятельности людей. Природно-экологические,
историко- социальные и иные параметры, влияющие на
композиционную планировку города. Реализация в
процессе коллективного макетирования чувства красоты
и архитектурно-смысловой логики. Задание: выполнение
практической творческой коллективной работы по те- ме
«Проектирование архитектурного образа города»
(«Исторический город», «Сказочный город», «Город
будущего»).

27 Ты — архитектор!
Замысел
архитектурного
проекта и его
осуществление.

Единство эстетического и функционального в объёмно-
пространственной организации среды
жизнедеятельности людей. Природно-экологические,
историко- социальные и иные параметры, влияющие на
композиционную планировку города. Реализация в
процессе коллективного макетирования чувства красоты
и архитектурно-смысловой логики. Задание: выполнение
практической творческой коллективной работы по теме
«Проектирование архитектурного образа города»
(«Исторический город», «Сказочный город», «Город
будущего»).

Человек в зеркале дизайна и архитектуры Образ человека и индивидуальное
проектирование (7 ч)
28 Мой дом — мой

образ жизни.
Скажи мне, как ты
живёшь, и я скажу.

Мечты и представления о своём бу- дущем жилище,
реализующиеся в архитектурно-дизайнерских проектах.
Принципы организации и членения пространства на
различные функцио- нальные зоны: для работы, отдыха,
спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом — мой
образ жизни. Учёт в проекте инженерно-бытовых и
сани- тарно-технических задач Задания: выполнение
аналитической и практической работ по теме
«Индивидуальное проектирование. Создание плана-
проекта «Дом моей мечты» (выполнение проектного
задания с обоснованием планировки собственного дома,
выполнение графического (поэтажного) плана дома или
квартиры, набросок внешнего вида дома и прилегающей
территории). Материалы: графические материалы.

29 Интерьер, который
мы создаём

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой
гаммы. Стиль и эк- лектика. Отражение в проекте
дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и
композиционно-стилевых начал. Функциональная
красота или роскошь предметного наполнения интерьера
(мебель, бытовое оборудование). Создание



многофункционального интерьера собственной
комнаты. Способы зони- рования помещения. Задание:
выполнение практической работы по теме «Проект
организации многофункционального пространства и
вещной среды моей жилой комнаты» (фантазийный или
реальный). Материалы: фотоматериалы (для коллажа),
бумага, ножницы, клей.

30 Пугало в огороде,
или… Под шёпот
фонтанных струй

Планировка сада, огорода, зониро- вание территории.
Организация пали- садника, садовых дорожек. Малые
ар- хитектурные формы сада: беседка, бельведер,
пергола, ограда и пр. Водо- ёмы и мини-пруды.
Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские
горки, скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка
для птиц и т. д. Спортплощадка и многое другое в саду
мечты. Искусство аранжировки. Икебана как
пространственная ком- позиция в интерьере. Задания:
выполнение практических работ по темам:
«Дизайнпроект территории приусадебного участка»,
«Создание фито-композиции по типу икебаны»
(выполнение аранжировки расте ний, цветов и
природных материалов исходя из принципов
композиции). Материалы :графические материалы (по
выбору), бумага, природные материалы.

31 Мода, культура и
ты.
Композиционно-
конструктивные
принципы дизайна
одежды

Соответствие материала и формы в одежде. Технология
создания одежды. Целесообразность и мода. Психология
индивидуального и массового. Мода — бизнес и
манипулирование массовым сознанием. Законы
композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. Задания:
выполнение аналитической и практической работ по
теме «Мода, культура и ты» (подбор костюмов для
разных людей с учётом специфики их фигуры,
пропорций, возраста; создание 2—3 эскизов разных
видов одежды для собственного гардероба). Материалы:
графические или живописные материалы, кисть, бумага.

32 Встречают по
одёжке

Психология индивидуального и массового. Мода —
бизнес и манипулирование массовым сознанием.
Возраст и мода. Молодёжная субкультура и
подростковая мода. «Быть или казаться?»
Самоутверждение и знаковость в моде. Философия
«стаи» и её выражение в одежде. Стереотип и китч.
Задания: выполнение коллективных практических работ
по теме «Дизайн современной одежды» (создание
живописного панно с элементами фото-коллажа на тему
современного молодёжного костюма, создание
коллекции моделей образно-фантазийного костюма в
натуральную величину). Материалы: живописные
материалы, фотоматериалы (для коллажа), бумага,
марля, проволока, ленты)

33 Автопортрет на
каждый день

Лик или личина? Искусство грима и причёски. Форма
лица и причёска. Ма- кияж дневной, вечерний и
карнаваль- ный. 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. Задания: выполнение практических
работ по теме «Изменение образа средствами внешней
выразительности» (подбор вариантов причёски и грима
для создания различных образов одного и того же лица
— рисунок или коллаж; выполнение упражнений по
освоению навыков и технологий бытового грима, т. е.
макияжа; создание сред- ствами грима образа
сценического или карнавального персонажа).
Материалы: графические материалы (по выбору) или
материалы для коллажа, материалы для макияжа.
Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна
как сферы деятель- ности, объединяющей различные ас-
пекты моды и визажистику, искусство грима,
парикмахерское дело, фирмен- ный стиль и т. д.,
определяющей форму поведения и контактов в
обществе. Связь имидж дизайна с «паблик ри лейшенс»,
технологией социального поведения, рекламой,
общественной деятельностью и политикой.
Материализация в имидж-дизайне психосоциальных
притязаний личности на публичное моделирование
желаемого облика. Задание: создание коллективной
практической работы по теме «Имидж- мейкерский
сценарий-проект с использованием различных
визуально-дизайнерских элементов», соревновательно-
игровая реализация сценария проекта. Материалы: по
выбору учителя и уч.

34 Моделируя себя —
моделируешь мир
(обобщение темы)

Человек — мера вещного мира. Он — или его хозяин,
или раб. Создавая «оболочку» — имидж, создаёшь и
«душу». Моделируя себя, моделируешь и создаёшь мир
и своё завтра. Роль дизайна и архитектуры в
современном обществе как важной составляющей,
формирующей его социо-культурный облик. Понимание
места этих искусств и их образного языка в ряду
пластических искусств. Задание: участие в выставке
твор- ческих работ, коллективное обсуждение
художественных особенностей работ.

Музыка

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно
обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как
части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных
способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию
произведениям искусства через различные виды музыкальной



деятельности, овладение практическими умениями и навыками в
различных видах музыкально-творческой деятельности.

Освоение предмета «Музыка» направлено на:
· приобщение школьников к музыке как эмоциональному,

нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных
явлений, раскрывающих духовный опыт поколений;

· расширение музыкального и общего культурного кругозора
школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к
музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;

· развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления,
воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в
различных видах музыкальной деятельности;

· развитие способности к эстетическому освоению мира,
способности оценивать произведения искусства по законам гармонии и
красоты;

· овладение основами музыкальной грамотности в опоре на
способность эмоционального восприятия музыки как живого образного
искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и
ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную
грамоту.

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности
учебный предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся
потребности в общении с музыкой в ходе 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.

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического
применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство»,
«История», «География», «Математика» и др.

Программа содержит перечень музыкальных произведений,
используемых для обеспечения достижения образовательных результатов,
по выбору образовательной организации. По усмотрению учителя
музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным
музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-
национальным компонентом.

Музыка как вид искусства
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие

интонационно-образных построений. Средства музыкальной
выразительности в создании музыкального образа и характера музыки.



Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной,
камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы
построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо,
сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и
развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические,
драматические, героические, романтические, эпические и др.), их
взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой.
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре.
Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным
искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины
природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры,
архитектуры, музыки.

Народное музыкальное творчество
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей

культуры народа. Характерные черты русской народной музыки.
Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные
исполнительские типы художественного общения (хоровое,
соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов
России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным
творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие,
музыкального фольклора разных стран.

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа

древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной
музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия.
Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).
Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки.
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских
композиторов      (М.И.  Глинка,       М.П.  Мусоргский,        А.П.  Бородин,
Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль
фольклора в становлении профессионального музыкального искусства.
Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной
классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-
XХ вв.

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры
зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко
(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся
музыкант   эпохи   Барокко.   Венская   классическая    школа    (Й. Гайдн,
В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен,
Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве
композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской
музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная
музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные
жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-



инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров
светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка,
концерт, симфония, опера, балет).

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В.
Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных
композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен,
А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке
ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее
яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные
композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о
современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках.
Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные
направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка.
Современные технологии записи и воспроизведения музыки.

Современная музыкальная жизнь
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом:

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).
Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах,
А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков,
Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э.
Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и
др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы,
вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные
центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли
современная музыка считаться классической? Классическая музыка в
современных обработках.

Значение музыки в жизни человека
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и

жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора.
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе.
«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие
видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и
Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.

Перечень музыкальных произведений для использования в
обеспечении образовательных результатов по выбору

образовательной организации для использования в обеспечении
образовательных результатов

1.Ч. Айвз. «Космический пейзаж».
2.Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).
3.Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк»

(обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина).
4.Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».
5.Э. Артемьев. «Мозаика».



6.И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но
Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга
соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι).
Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми
минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си
минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№
23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта №
47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты
№ 2 для скрипки соло.

7.И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».
8.М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время

старости».
9.Л. Бернстайн.   Мюзикл   «Вестсайдская   история»   (песня   Тони

«Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена
драки).

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части).
Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ
часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость
по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для
ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт»
(Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни».

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д.,
Сегедилья, Сцена гадания).

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1).
Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5).
Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен
(№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2
«Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога
«Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с
хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и
Святому Духу».

15. Ж. Брель. Вальс.
16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного

квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).
18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и

виолончелей).
19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный

сарафан» (сл. Г. Цыганова).
20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-

действо для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1),
«Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя
музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна»,



«Осень»).
21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV

часть.
22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя»

(№ 44) из оратории «Мессия».
23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д.,

Песня Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа
из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых
тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской).

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор
«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк,
Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина
из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена
Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим
богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А.
Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс
«Жаворонок» (ст. Н. Кукольника).

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).
26.К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев»,

Мелодия, Хор фурий).
27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг,

«Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть).
28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется

ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).
29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита»

(«Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный
кэк-уок»).

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».
31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-

Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы
и семи кавалеров).

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по
выбору учителя).

33. Знаменный распев.
34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог

Кола). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи
Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы».

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).
36.К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).
37. Д. Каччини. «Ave Maria».
38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для

арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край
тополиный» (сл. И. Векшегоновой).

39. В. Лаурушас. «В путь».
40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).



41.И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).
42.А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).
43.Ф. Лэй. «История любви».
44.Мадригалы эпохи Возрождения.
45.Р. де Лиль. «Марсельеза».
46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть,

Адажио).
47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».
48.Д. Мийо. «Бразилейра».
49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское

плавание, Галоп).
50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для

фортепиано ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная
серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.).
Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из
оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus».

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня
Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина»
(Вступление, Пляска персидок).

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).
53.Народные музыкальные произведения России, народов РФ и

стран мира по выбору образовательной организации.
54. Негритянский спиричуэл.
55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).
56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра

«Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения
певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими
изображениями») (фрагменты по выбору учителя).

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя).
58.С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс).

Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV
ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец
рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое
побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору
учителя).

59. М. Равель. «Болеро».
60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть).

Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние
воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли).
Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль
минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по
выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя).

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы,
хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена
появлениялебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого



гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера
«Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария
Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.),
Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе
Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и
деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»).
Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины»
(ст. М. Лермонтова).

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).
63.Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема»

(«Грустный вальс»).
64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».
65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима,

аукает»). Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к
повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень»,
«Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме
А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»).

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми
бемоль минор).

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы
гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе,
Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для
оркестра.

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».
69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия,

другие фрагменты по выбору учителя).
70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты

по выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты
по выбору учителя).

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).
Концерт для скрипки с оркестром (I  ч.,  II  ч.,  ΙΙΙ ч.).  Музыка к драме М.
Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс).

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра.

Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта.
Гимн любви).

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония
№ 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6.
Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео
и   Джульетта».   Торжественная   увертюра   «1812   год».   Сюита   № 4
«Моцартиана».   Фортепианный   цикл   «Времена   года»   («На   тройке»,
«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице
Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова).
«Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».



76. М. Чюрленис.   Прелюдия   ре   минор.   Прелюдия   ми   минор.
Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море».

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для
скрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к
одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова
(№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5).

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез
минор). Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка №
48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор).
Полонез (ля мажор).

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная
увертюра».

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая
мышь».

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на
ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст.
И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба,
перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта).

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки
Варвары).

83. Д. Эллингтон. «Караван».
А. Эшпай. «Венгерские напевы».

Технология
«Технологии ведения дома»
Цели и задачи технологического образования
Предметная область «Технология» является необходимым

компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им
возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически
единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании
общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты
материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками
конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности,
создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям
развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с
миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах
общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность



перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и
трудовой деятельности.

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у
школьников технологического мышления. Схема технологического
мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее
органично решать задачи установления связей между образовательным и
жизненным пространством, образовательными результатами,
полученными при изучении различных предметных областей, а также
собственными образовательными результатами (знаниями, умениями,
универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами.
Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в
образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных
решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от
решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях
продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов.
Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать
у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для
разумной организации собственной жизни, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть
сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная
деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с
поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях,
когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая
потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной
технологии целеполагания и построения способа достижения целей или
имеется противоречие между представлениями о должном, в котором
выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким
образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям
ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной
деятельности.

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с
опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления
и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому
предмет «Технология» принимает на себя значительную долю
деятельности образовательной организации по формированию
универсальных учебных действий в той их части, в которой они
описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере
применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи
формирования     регулятивных     универсальных     учебных     действий
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного
плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в
образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену
жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит
сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта



учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении
профессиональной ориентации.

Цели программы:
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив
их развития.

2. Формирование технологической культуры и проектно-
технологического мышления обучающихся.

3. Формирование информационной основы и персонального опыта,
необходимых для определения обучающимся направлений своего
дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в
первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей
профессиональной деятельности.

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1
час - в 8 классе.

Основную часть содержания программы составляет деятельность
обучающихся, направленная на создание и преобразование как
материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу
образовательных результатов составляет полученный и осмысленный
обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время
деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в
групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает
форму прямого руководства, консультационного сопровождения или
сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с
последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить
программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной
форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема
программы.

Подразумевается и значительная внеурочная активность
обучающихся. Такое решение обусловлено задачами формирования
учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на
индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на
особенность возраста как периода разнообразных «безответственных»
проб.В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана:

· с выполнением заданий на самостоятельную работу с
информацией (формируется навык самостоятельной учебной работы, для
обучающегося оказывается открыта большая номенклатура
информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания
индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с
информацией и общего тематического поля);

· с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят
к тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют
планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации –
в зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного
продукта, поставленной цели);



· с реализационной частью образовательного путешествия
(логистика школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок
или в два последовательно стоящих в расписании урока);

· с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за
окружающей действительностью или ее преобразования (на уроке
обучающийся может получить лишь модель действительности).

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в
структуре трех блоков, обеспечивая получение заявленных результатов.

Предметная область «Технология» направлена на развитие гибких
компетенций как комплекса неспециализированных надпрофессиональных
навыков, которые отвечают за успешное участие человека в рабочем
процессе и высокую производительность, в первую очередь таких, как
коммуникация, креативность, командное решение проектных задач
(коллаборация), критическое мышление.

В   соответствии    с    целями    содержание    предметной    области
«Технология» выстроено в модульной структуре, обеспечивая получение
заявленных образовательным стандартом результатов.

Применение модульной структуры обеспечивает возможность
вариативного освоения образовательных модулей и их разбиение на части
с целью освоения модуля в рамках различных классов для формирования
рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся,
компетенции преподавателя, специфику материально-технического
обеспечения и специфику научно-технологического развития в регионе.

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных
технологических компетенций, применимых в различных
профессиональных областях. Одним из наиболее эффективных
инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между
частями модулей является кейс-метод — техника обучения, использующая
описание реальных инженерных, экономических, социальных и бизнес-
ситуаций. Метод направлен на изучение обучающимися жизненной
ситуации, оценку и анализ сути проблем, предложение возможных
решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. Кейсы
основываются на реальных фактических ситуациях или на материалах,
максимально приближенных к реальной ситуации.

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание,
позволяющее ввести обучающихся в принципы современных технологий
двумерной графики и ее применения, прививает навыки визуализации,
эскизирования и создания графических документов с использованием
чертежных инструментов и приспособлений и (или) с использованием
графических редакторов, а также систем автоматизированного
проектирования (САПР).

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование»
включает в себя содержание, посвященное изучению основ трехмерного
моделирования, макетирования и прототипирования,  освоению навыков



создания, анимации и визуализации 3D-моделей с использованием
программного обеспечения графических редакторов, навыков
изготовления и модернизации прототипов и макетов с использованием
технологического оборудования.

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»
включает в себя содержание, посвященное изучению технологий
обработки различных материалов и пищевых продуктов, формирует
базовые навыки применения ручного и электрифицированного
инструмента, технологического оборудования для обработки различных
материалов; формирует навыки применения технологий обработки
пищевых продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии
общественного питания.

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся
изучения видов и конструкций роботов и освоения навыков
моделирования, конструирования, программирования (управления) и
изготовления движущихся моделей роботов.

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие
базовых компетенций в области автоматических и автоматизированных
систем, освоение навыков по проектированию, моделированию,
конструированию и созданию действующих моделей автоматических и
автоматизированных систем различных типов.

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание,
касающееся изучения роли техники и технологий для прогрессивного
развития общества, причин и последствий развития технологий, изучения
перспектив и этапности технологического развития общества, структуры и
технологий материального и нематериального производства, изучения
разнообразия существующих и будущих профессий и технологий,
способствует формированию персональной стратегии личностного и
профессионального саморазвития.

Дополнительные модули, описывающие технологии,
соответствующие тенденциям научно-технологического развития в
регионе, в том числе «Растениеводство» и «Животноводство».

При этом с целью формирования у обучающегося представления
комплексного предметного, метапредметного и личностного содержания
программа должна отражать три блока содержания: «Технология»,
«Культура» и «Личностное развитие».

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести
обучающихся в контекст современных материальных и информационных
технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее
закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий.

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт
персонифицированного действия в рамках разработки технологических
решений, изучения и применения навыков использования средств
технологического оснащения, а также специального и
специализированного программного обеспечения.



Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы
формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую
очередь регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка
цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и
осуществление текущего контроля деятельности, разработка
документации, оценка результата и продукта деятельности) и
коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление,
продуктивное групповое взаимодействие).

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими
работу с содержанием второго блока, являются технологии проектной
деятельности.

Второй блок реализуется в следующих организационных формах:
· теоретическое обучение и формирование информационной основы

проектной деятельности — в рамках урочной деятельности;
· практические работы с инструментами и оборудованием, а также в

средах моделирования, программирования и конструирования — в рамках
урочной деятельности;

· проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной
деятельности.

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией
о профессиональной деятельности в контексте современных
производственных технологий; производящих отраслях и сфере услуг
конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым
подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также
позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает
возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и
обоснования собственных решений.

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы
позволить формировать универсальные учебные действия обучающихся, в
первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие
ответственного решения, планирование собственного продвижения) и
учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение
информации из первичных источников), включает общие вопросы
планирования профессионального образования и карьеры, анализа
территориального рынка труда, а также индивидуальные программы
образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных
курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в
определенных видах деятельности и/или в оперировании с определенными
объектами воздействия.

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в
рамках одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в
другом — от информирования через моделирование элементов технологий
и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам,



способам их обслуживания и устройству отношений работника и
работодателя.

Современные технологии и перспективы их развития
Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные

технологии, информационные технологии, социальные технологии.
История развития технологий. Источники развития технологий:

эволюция потребностей, практический опыт, научное знание,
технологизация научных идей. Развитие технологий и их влияние на среду
обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и мировое
хозяйство. Закономерности технологического развития.

Развитие технологических систем и последовательная передача
функций управления и контроля от человека технологической системе.
Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование
работы устройств.

Промышленные    технологии.     Производственные     технологии.
Технологии сферы услуг. Технологии сельского хозяйства.

Автоматизация производства. Производственные технологии
автоматизированного производства.

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.

Современные информационные технологии, применимые к новому
технологическому укладу.

Управление в современном производстве. Инновационные
предприятия. Трансферт технологий.

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и
внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу
потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии.

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта),
которые могут включать в себя кройку и шитье (обработку текстильных
материалов), влажно-тепловую обработку тканей, технологии содержания
жилья, технологии чистоты (уборку), технологии строительного ремонта,
ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др.

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества
пищи. Технологии производства продуктов питания (технологии
общественного питания).

Формирование технологической культуры и проектно-
технологического мышления обучающихся

Способы представления технической и технологической
информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и
чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем
и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.



Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения
потребностей. Составление технического задания/спецификации на
изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную
потребность.

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы
принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы
соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.

Логика проектирования технологической системы. Модернизация
изделия и создание нового изделия как вид проектирования
технологической системы. Конструкции. Основные характеристики
конструкций. Порядок действий по проектированию
конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям.
Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе
проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть
технологических систем. Робототехника и среда конструирования.

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.
Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций.

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. Конструирование
простых систем с обратной связью.

Модификация механизма на основе технической документации для
получения заданных свойств (решения задачи) — моделирование с
помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление
продукта на основе технологической документации с применением
элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов
(продукт и технология его изготовления — на выбор образовательной
организации).

Компьютерное моделирование, проведение виртуального
эксперимента.

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том
числе управляемого программой. Автоматизированное производство на
предприятиях региона.

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация
полученного материального продукта. Модернизация материального
продукта.

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с
поставленной задачей и/или на основе самостоятельно проведенных
исследований потребительских интересов.

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов
анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и



принципадействия/модификации продукта (поисковый и аналитический
этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с
применением элементарных (не требующих регулирования) и/или
сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих
инструментов/технологического оборудования (практический этап
проектной деятельности).

Разработка и реализация командного проекта, направленного на
разрешение значимой для обучающихся задачи или проблемной ситуации.

Построение образовательных траекторий и планов для
самоопределения обучающихся

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на
основе современных производственных технологий. Обзор ведущих
технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их
функции. Высокотехнологичные производства региона проживания
обучающихся, функции новых рабочих профессий в условиях
высокотехнологичных производств и новые требования к кадрам.

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». Разработка матрицы возможностей.

Физическая культура

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся, формирование и развитие установок активного,
здорового образа жизни.

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на
развитие двигательной активности обучающихся, достижение
положительной динамики в развитии основных физических качеств,
повышение функциональных возможностей основных систем организма,
формирование потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом.

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне
основного общего образования формируется система знаний о физическом
совершенствовании человека, приобретается опыт организации
самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных
особенностей и способностей, формируются умения применять средства
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в
процессе освоения предмета «Физическая культура» используются знания



из других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика»,
«География», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
Иностранный язык», «Музыка» и др.

Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр

и олимпийского движения. Олимпийское движение в России.
Современные Олимпийские игры. Физическая культура в
современном обществе. Организация и проведение пеших
туристических походов. Требования техники безопасности и
бережного отношения к природе.

Современное представление о физической культуре
(основные понятия)

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее
связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию
физических качеств. Техника движений и ее основные показатели.
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и

телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья,
физическим развитием и физической подготовленностью.
Требования безопасности и первая помощь при травмах во время
занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной
(физкультурной) деятельности

Организация и проведение самостоятельных занятий
физической культурой

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий,
инвентаря и одежды, планирование занятий с разной
функциональной направленностью). Подбор упражнений и
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения.
Составление планов и самостоятельное проведение занятий
спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с
учетом индивидуальных показаний здоровья и физического
развития. Организация досуга средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой
· Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий.

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и
устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с
помощью простейших функциональных проб). Предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивнымкомплексом «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная



деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий

физической культурой. Комплексы упражнений современных
оздоровительных систем физического воспитания,
ориентированных на повышение функциональных возможностей
организма, развитие основных физических качеств. Индивидуальные
комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении
опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы,
дыхания и кровообращения, при близорукости).

Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и

приемы. Акробатические упражнения и комбинации.
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах
(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне
(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и
комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на
параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких
брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами
хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения.
Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча.
Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в
футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных
игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-
тактические действия и правила.

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная физическая подготовка:  ходьба, бег  и

прыжки, выполняемые разными способами в разных
условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по
движущейся мишени; преодоление препятствий разной
сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий,

включающие разнообразные  прикладные
упражнения.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, определяемых базовым видом
спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика,
лыжные гонки, плавание, спортивные игры). Предусмотренных

Всероссийским    физкультурно-
спортивнымкомплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)
ОБЖ ( 5-7). Безопасность человека в городе. Эпидемии Укусы
насекомых и защита от них Вредные привычки и влияние на
организм. Активный отдых и безопасность. Место для бивака.
Безопасность в туризме. Снаряжение для похода ПМП при травмах,
при укусах насекомых, при солнечном ударе, при термических



травмах.
Основы безопасности жизнедеятельности

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более
частым явлением в нашей повседневной жизни и требуют
получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций
личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
социально сложного и технически насыщенного окружающего
мира.

Целью изучения и освоения программы является
формирование у подрастающего поколения россиян культуры
безопасности жизнедеятельности в современном мире в
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего
образования.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
является обязательным для изучения на уровне основного общего
образования и является одной из составляющих предметной
области
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме,
которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся и
учитывает возможность освоения приемов умственной и
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим
компонентом развивающего обучения.

На основе программы, курс «Основ безопасности
жизнедеятельности», может быть выстроен как по линейному, так и
по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в
отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий
и специфики обучения.

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный
предмет обеспечивает:
· освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в
повседневной жизнедеятельности;
· понимание обучающимися личной и общественной значимости
современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей
гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и
правового поведения;
· понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как
индивидуальную и общественную ценность;
· понимание необходимости следовать правилам безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
· понимание необходимости сохранения природы и окружающей
среды для полноценной жизни человека;



· освоение обучающимися умений экологического
проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом
природных, техногенных и социальных рисков;
· 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, терроризма и
наркотизма;
· освоение умений использовать различные источники
информации и коммуникации для определения угрозы
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
· освоение умений предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их проявления,
а также на основе информации, получаемой из различных
источников;
· освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
· освоение умений готовность проявлять предосторожность в
ситуациях неопределенности;
· освоение умений принимать обоснованные решения в
конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
· освоение умений использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты.
· Освоение и понимание учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» направлено на:
· воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную
безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
· развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для
ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
· формирование у обучающихсясовременной 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, убеждения в необходимости безопасного и
здорового образа жизни, антиэкстремистской и
антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни
человека.

Программа учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности учитывает возможность получения знаний через
практическую деятельность и способствует формированию у
обучающихся умения безопасно использовать учебное
оборудование, проводить исследования, анализировать полученные
результаты, представлять и научно аргументировать полученные



выводы.
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета

«Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами
как «Биология»,
«История», «Информатика»,   «Обществознание»,   «Физика»,   «Химия»,
«Экология», «Экономическая и социальная география»,
«Физическая культура» способствует формированию целостного
представления об изучаемом объекте, явлении, содействует
лучшему усвоению содержания предмета, установлению более
прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим
миром, усилению развивающей и культурной составляющей
программы, а также рационального использования учебного
времени.

Основы безопасности личности, общества и
государства Основы комплексной безопасности
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой,
предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере,
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. 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.
Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре
при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства
индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и
оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических
походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях.
Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила
безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира,
улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество,
самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты.
Информационная безопасность подростка.

Защита населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита

населения от них (землетрясения, извержения вулканов, оползни,
обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень),
крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели,
снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные,
торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии).
Рекомендации по безопасному поведению. Средства
индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного



характера и защита населения от них (аварии на радиационно-
опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных,
объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях).
Рекомендации по безопасному поведению. Средства
индивидуальной и коллективной
защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание
всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации.

Основы противодействия терроризму, экстремизму и
наркотизму в Российской Федерации

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы
безопасности личности и общества. Пути и средства вовлечения
подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую
деятельность. Ответственность несовершеннолетних заправонарушения.
похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при
проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная
безопасность при посещении массовых мероприятий.

Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни Основы здорового образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.

Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая
активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их
факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и
наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их
влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их
факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности
супругов. Защита прав ребенка.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при

наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела
из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и
растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах,
отморожениях и общем переохлаждении. Основные
неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика.
Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом
(солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей.
Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая
помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при
поражении электрическим током.

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся

Пояснительная записка

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 18 (далее - МБОУ СОШ № 18)  станицы Ивановская была создана 1 сентября 1863 года.

14 февраля 2018 года школе было присвоено имя дважды Героя Социалистического Труда
Павла Пантелеймоновича Лукьяненко.



Численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 966 человек, численность
педагогического коллектива – 62 человека. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням
образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование.

Социокультурная среда станицы более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется
внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная
среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как
естественную среду собственного обитания.

Круг общения детей здесь обширен, но само общение отличается детальным знанием
окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к
семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически
все педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь работают в ней.
Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что
способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,
школьниками и их родителями.

В коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует
реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации
совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности
между классами, учащимися разного возраста.

Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на
основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.
    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры, администрацией Ивановского
сельского поселения, КДН и ЗП, ПДН. Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях
районных, краевых и всеросссийких масштабов. Начали принимать участие в проектах
Российского движения школьников.
    В школе реализуется Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» (далее – Проект).
Обязательным требованиям к реализации системы воспитания Проекта является системность
(один киноурок – один месяц) и непрерывность работы с обучающимися по реализации
социальных практик.
    В школе функционируют отряды: Юного пожарника и ЮИД, волонтеров.
    Процесс воспитания  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 школе;
 - ориентир на создание  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 содержательными событиями,  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:
  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагогов;
  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников;
  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в
совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;



  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую
функции.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек),
общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их
социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем
уровням общего образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут.

К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

-  быть трудолюбивым,  следуя принципу «делу —  время,  потехе —  час»  как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе;
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);

-  проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы,
не прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом  людям;  уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,  понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его



вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в

защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;

-  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека,  его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени
основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В
этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный
возраст для развития социально значимых отношений школьников.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста:
с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути,
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический,
социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного

выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;



- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих
основных задач:

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так
и на уровне классных сообществ;

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные

возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики антисоциального поведения школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел,
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый
коллектив.

Для этого в Школе используются следующие формы работы
На внешкольном уровне:
·  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической,



трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума:

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при
непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей ст. Ивановская с
портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно);

-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только
родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты);

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески
оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на
данный момент срочную службу в Армии) и др.

· открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.
- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их
рамках  обсуждаются насущные проблемы;

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий
с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями Управления
образования, КДН и ЗП, ПДН);

· проводимые для жителей станицы и организуемые совместно с семьями учащихся
спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами
выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с
участием родителей в командах;

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню
матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек;

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников
в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др.

На школьном уровне:
· общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная
обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей
Школы);
- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс,

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);
праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники,
День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера,
«Первый звонок», «Последний звонок»  и др.;
-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики,
биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов);
-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита);

         - просмотр киноуроков согласно плану, который предполагает следующее:
установление доверительных отношений между учителем и его учениками,



способствующих привлечению внимания последних к обсуждаемой на уроке
информации, доносимой в специально снятых для школы фильмах, нацеленных на
воспитание чувств и разговор о главных проблемах нашей жизни, активизации
познавательной деятельности учащихся, побуждение школьников соблюдать на уроке
общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и
сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации,
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
понятий, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения
по ее поводу, выработки своего к ней отношения, использование воспитательных
возможностей киноуроков через демонстрацию детям примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через
специальные рассказы и фильмы Проекта, а также подобранные по теме киноурока
тексты для чтения, задачи для решения, проблемные ситуаций для обсуждения в классе;

· торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и
развивающие школьную идентичность детей:

- «Посвящение в первоклассники»;
- «Посвящение в казачата»;
- «Первый звонок»;
- «Последний звонок».

·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:

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и
благодарностей;
-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года
Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе
«Лучший класс школы».

На уровне классов:
· выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
· участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
· проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных
советов дела.

На индивидуальном уровне:
· вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов,
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

· индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;

· наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел,  за его отношениями со сверстниками,  старшими и младшими школьниками,  с
педагогами и другими взрослыми;

· при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

3.2. Модуль «Классное руководство»



Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями.

Работа с классным коллективом:
· инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
· организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной
стороны,  –  вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения
в обществе.

· проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога
и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка,
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения.

· сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и
розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность
рефлексии собственного участия в жизни класса.

· выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы
и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
· изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются
с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его
классе учителями.

· поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.

· индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои
успехи и неудачи.

· коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
· регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;

· проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;



· привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;

· привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
· регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о

жизни класса в целом;
· помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
· организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее

острых проблем обучения и воспитания школьников;
· создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
· привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
· организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется

преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить
опыт участия в социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в

рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Я – волонтёр», «Основы

духовно-нравственной культуры и светской этики»,  «Мой профессиональный выбор», Кружки
русского языка и математики, направленные на передачу школьникам социально значимых
знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Художественное творчество. Курсы внеурочно, 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.

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности, направленный на
воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие
самостоятельности и ответственности школьников.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Волейбол»,
«Разговор о правильном питании»,  направленные на физическое развитие школьников, развитие
их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.



Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности, направленный на развитие
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения
к физическому труду.

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.

3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает

следующее:
· установление доверительных отношений между учителем и его учениками,

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной
деятельности;

· побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;

· привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки
своего к ней отношения;

· использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

· применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

· включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

· организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

· инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время
может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое
самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом



На уровне школы:
· через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

· 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 (

старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать
его работу с работой СОШ 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 функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в

классе
Структура ученического самоуправления:

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
          Действующее на базе школы детское общественное движение «ПомогайКа» и «НаркоСтоп»
– это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  МБОУ СОШ № 18 ст.

Лидер школы

Совет обучающихся школы

Секретарь совета

Отдел
спорта

Отдел

труда

Отдел

информац

Отдел

культуры

Отдел

знаний

Совет класса

сектор
культуры

сектор
знаний

сектор
спорта

сектор

информац

сектор

труда

Ученик

Лидер класса



Ивановская, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей.

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об
общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении
осуществляется через:

·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. (Это посильная помощь, оказываемая
школьниками пожилым людям;  совместная работа с ДК по проведению культурно-
развлекательных мероприятий;   участие школьников в работе на прилегающей к школе
территории  и т.п);

· организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный
для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям,
своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение,
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;

· рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

· поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в
объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения:
детско-юношеское движение эмблему.. Эмблемой объединения - это символ роста, жизни.

· участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы»
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей,
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:

· ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями
и родителями школьников, после окончания учебного года;

· регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их
классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.);

· выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр,
цирк.

3.8. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности 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:

· циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

· профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о
типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной
интересной школьникам профессиональной деятельности;

· экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

· посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;
· совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,

прохождение профориентационного онлайн-тестирования;
· участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети

интернет;
· освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.

3.9 Модуль «Профилактика»
Целью профилактической работы МБОУ СОШ № 18 является создание условий для

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов
безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного
учреждения.

В МБОУ СОШ № 18 действует Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних являются:
 - работа по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально-опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение- преступлений и
антиобщественных действий.

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:
обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении;  организация
деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми необходима
индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона;
организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием- программы
лагеря дневного пребывания);  работа по обеспечению полной занятости обучающихся во
внеурочное время.

В МБОУ СОШ № 18 разработана система деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних, в основе которой три направления:
- организационно-методическое;
- диагностическое;
- профилактическое.

В рамках диагностической работы осуществляется своевременное выявление
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, а также
деятельность по их социально-педагогической реабилитации или предупреждению совершения
ими правонарушений и общественно-опасных деяний. Данная работа проводится классными
руководителями совместно с педагогом-психологом. На начальном этапе классный руководитель
осуществляет сбор информации об учащихся по показателям, проводит наблюдения, заполняет
карту работы с трудными детьми в дневнике классного руководителя. Первичная диагностика
является необходимым инструментом для дальнейшей организации индивидуальной
коррекционной работы с поведением школьника. В отдельных случаях при необходимости к



работе классного руководителя подключается педагог-психолог, который составляет психолого-
педагогическую карту подростка. В пределах своих компетенций с выявленными учащимися и их
родителями (законными представителями) проводятся индивидуальные беседы при
администрации школы, оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь
несовершеннолетним и семьям, применяя определенные методы воспитательного воздействия.
При этом, из категории учащихся, которые систематически нарушают правопорядок как в школе,
так и вне её, а также по информации, полученной из отделов полиции, формируются списки для
представления на Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних.

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися включает следующие
этапы работы:
1) диагностика совместно с психологом школы;
2) выбор методов и приемов коррекционной работы;
3) проектирование работы с учетом личностных качеств школьника;
4) индивидуальная профилактическая работа;
5) корректирование, оценка результатов.

Также классными руководителями и социально-психологической службой школы
используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с
учащимися:
- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения;
- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий
время (по запросу и сложившейся ситуации);
- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  - психолого-
педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью выработки
подходов к воспитанию и обучению подростков;
- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; вовлечение
подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию воспитательных программ и
проектов;
- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью-
организации занятости в свободное время.

Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – Совет по
профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних школы, в который
входят представители администрации образовательной организации, Совета родительской
общественности, Совета старшеклассников, сотрудники ОПДН, классные руководители, педагог-
психолог. Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением
о Совете по профилактике. Целью работы данного профилактического органа является оказание
своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в
сложные социальные, семейные ситуации. Задачи работы:  профилактика безнадзорности
правонарушений среди учащихся в школе; обеспечение механизма взаимодействия школы с
правоохранительными органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных
учреждений, муниципальных центров и других организаций по вопросам профилактики
безнадзорности правонарушений, защиты прав детей;  оказание помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания детей. Межведомственное взаимодействие между
школой и органами профилактики является одним из наиболее значимых условий эффективности
индивидуальной коррекционной работы, социальной, психологической и педагогической
поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий, направленных на правовое просвещение
учащихся, проведении программных мероприятий по нравственному воспитанию, объединении
усилий всех организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В МБОУ СОШ № 18 организована
работа Школьной службы примирения, которая направлена на решение конфликтных ситуаций и
профилактическую работу среди несовершеннолетних. Целью деятельности службы примирения в
нашей школе является распространение среди участников образовательных отношений
цивилизованных форм разрешения споров конфликтов (восстановительная медиация, переговоры
и другие способы) и соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в



разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной
медиации. Задачи службы примирения:  реализация программы восстановительного разрешения
конфликтов для участников споров, конфликтов и противоправных ситуаций;  организация
просветительских мероприятий и информирование участников образовательного процесса о
миссии, принципах и технологиях решения конфликтных ситуаций.

3.10. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм
деятельности:

·разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих
их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков,
секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми
рассказов, стихов, сказок, репортажей;

·участие школьников в конкурсах школьных медиа.

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как:

· оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,
актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим
средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

· размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с
работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе;

· озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во
дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих
разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

· 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;

· событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);

· совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики
(флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в
школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации –
во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных
происходящих в жизни школы знаковых событий;

· акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.

3.12. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций
семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:



На групповом уровне:
· Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении

вопросов воспитания и социализации их детей;
· общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее

острых проблем обучения и воспитания школьников;
·      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

·   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается
информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости

 На индивидуальном уровне:
· обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных

ситуаций;
· участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
· помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
· индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий

педагогов и родителей.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного
воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной

работы в школе, 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 школьниками 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 детьми 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 школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика

личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».



Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над
чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью
школы.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами,
лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или
педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект
направленных на это управленческих решений.

7. Планируемые результаты программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования.

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-
ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте
становления идентичности (самосознания) гражданина России.

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся 5-9
классов обеспечивается достижение обучающимися:

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и
окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как
ценность).
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности,



идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов
духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого
обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в
основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с
представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой
общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися
и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие
школьников достигает относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.



Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у
школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-
государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.

Таким образом, программа воспитания и социализации учащихся 5-9 классов
направлена на создание модели выпускника школы.

Модель выпускника первой ступени обучения:

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного
плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками;

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к
старшим и младшим, любящий природу, город, Родину;

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои
поступки;

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный,
организованный, трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный.

Модель выпускника второй ступени обучения:
– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным

изучением отдельных предметов;
– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе,

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
–   подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
–   подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
–   подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность
прийти на помощь другим людям;

–   подросток, любящий свою семью.
Модель выпускника школы:
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой
политической и демократической культурой, а именно:

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным
требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру,
способствующий свободному выбору области деятельности;

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным
супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных
членов общества;

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом
моральные и юридические законы страны, общества, человечества,
уважающий свободу выбора и права других людей;



– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической
культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры
эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений.

2.4. Программа коррекционной работы
2.4.1. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в
освоении ООП.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного
общего образования или по индивидуальной программе, с использованием
надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы.

Программа коррекционной работы обеспечивает:ыявление и удовлетворение
особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы основного общего образования;
· определение особенностей организации образовательного процесса и

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития
и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);

· осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);

· разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые
поддержкой тьютора образовательного учреждения;



· обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

· формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

· расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность
к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

· развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;

· реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;

· оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Цели программы:

· оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям (законным представителям);

· осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего
образования, дополнительных образовательных программ;

· создание безбарьерной среды для получения качественного образования и
формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья для самореализации в обществе.

Задачи программы:
· выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования;

· определение особенностей организации образовательного процесса и
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития
и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);

· осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);

· разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые
поддержкой тьютора образовательного учреждения;

· обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным



образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

· формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

· расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность
к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

· развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;

· реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;

· оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательнй
программы основного общего образования, необходимых обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами
программы основного общего образования: программой развития универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования,
программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного
общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности
обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.



Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения, классы (группы).

Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её
основное содержание:

· диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера
и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им социально- психолого -педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения;

· коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

· консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

· информационно-просветительская работа направлена на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.

Характеристика содержания программы

Диагностическая работа:
Задачи Планируемые Виды и формы Сроки

(направления результаты деятельности, проведения
деятельности) мероприятия

Первичная Создание банка Наблюдение, сентябрь
диагностика данных логопедическое и

обучающихся, психологическое
нуждающихся в обследование;
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специализированно анкетирование
й помощи. родителей, беседы с

педагогами
Углубленная Получение Диагностирование сентябрь
диагностика объективных Заполнение
детей с ОВЗ, сведений об диагностических
детей- обучающемся на документов
инвалидов основании специалистами  (речевой

диагностической карты, протокола
информации обследования)
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей

Определение Получение Анкетирование, Сентябрь -
уровня объективной наблюдение во   время октябрь
организованнос информации об занятий, беседа с
ти ребенка, организованности родителями, посещение
особенности ребенка, умении семьи. Составление
эмоционально- учиться, характеристики.
волевой и особенности
личностной личности, уровню
сферы; уровень знаний по
знаний по предметам.
предметам Выявление

нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Коррекционно-развивающая работа
Задачи Планируемые Виды и формы Сроки

(направления) результаты. деятельности, проведения
деятельности мероприятия.

Обеспечить Планы, Разработать сентябрь
педагогическое программы индивидуальную
сопровождение программу по предмету.
детей с ОВЗ, Осуществление
детей- педагогического
инвалидов мониторинга

достижений школьника.
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5
Обеспечить Позитивная 1.Составление в течение
психологическ динамика расписания года
ое и развиваемых индивидуальных
логопедическое параметров занятий.
сопровождение 2.Проведение
детей   с ОВЗ, коррекционно-
детей- развивающих занятий.
инвалидов 3.Отслеживание

динамики развития
ребенка

Создание Разработка в течение
условий для рекомендаций для года
сохранения    и педагогов,   учителя,   и
укрепления родителей  по работе с
здоровья детьми с ОВЗ.
обучающихся с Внедрение
ОВЗ, детей- здоровьесберегающих
инвалидов технологий в

образовательный
процесс Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику здоровья
и формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.
Реализация
профилактических
программ

Консультативная работа
Задачи Планируемые Виды и формы Сроки

результаты. деятельности, проведения
(направления) мероприятия.
деятельности

Консультирова 1. Рекомендации, Индивидуальные, в течение года
ние педагогов приёмы, групповые, тематические

упражнения   и   др. консультации
материалы.

Консультирова 1. Рекомендации, Индивидуальные, в течение года
ние приёмы, групповые, тематические
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обучающихся упражнения   и   др. консультации
по  выявленных материалы.
проблемам, 2. Разработка плана
оказание консультивной
превентивной работы с ребенком
помощи
Консультирова 1. Рекомендации, Индивидуальные, в течение года
ние родителей приёмы, групповые, тематические

упражнения   и   др. консультации
материалы.
2. Разработка плана
консультивной
работы с
родителями

Информационно-просветительская работа
Задачи Планируемые Виды и формы Сроки

(направления) результаты. деятельности, проведения
деятельности мероприятия.

Информирование Организация Информационны в течение года
родителей (законных работы е мероприятия
представителей) по семинаров,
медицинским, тренингов.
социальным, правовым и
другим вопросам
Психолого- Организация Информационны в течение
педагогическое методических е мероприятия года
просвещение мероприятий
педагогических
работников по  вопросам
развития, обучения и
воспитания данной
категории детей

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и
их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с
целью оответствия требованиям программно-методического обеспечения,
материально-технической и кадровой базы школы.



2. Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-
развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приёмов работы.

Механизмы реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе.

Такое взаимодействие включает:
· комплексность в определении и решении проблем ребёнка,

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
· многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
· составление индивидуальных планов общего образования и коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими
институтами общества). Социальное партнёрство включает:

· сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

· сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья;

· сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к условиям реализации программы



Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы
обучения в общеобразовательном классе, по общей образовательной программе
основного общего образования или по индивидуальной программе; с
использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьируется
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы
работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии).

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый.

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
· дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
· психолого-педагогические условия (коррекционная направленность

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);

· специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития
ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

· здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
· участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо

от степени   выраженности   нарушений   их   развития,    вместе   с
нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях

· развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.



Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются

рабочие программы социально-педагогической направленности, диагностический
и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану
целесообразным является использование специальных (коррекционных)
образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том
числе цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды
профессиональной подготовки.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы основного общего образования,
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития введены в
штатное расписание ставки педагогических (педагог-психолог, социальный
педагог). Уровень квалификации работников образовательного учреждения для
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной
подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для
этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку
и повышение квалификации работников образовательных учреждений,
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и
коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность
для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или)
психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и
организацию их пребывания и обучения в учреждении.

Информационное обеспечение Необходимым условием реализации
программы является создание информационной образовательной среды и на этой
основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в



передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к основным
источникам информации, к информационно-методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных,
аудио- и видеоматериалов.

Результатом реализации указанных требований является создание
комфортной развивающей образовательной среды:

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также
специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на данной ступени общего образования;

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;

– способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных
представителей);

– способствующей достижению результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями,
установленными Стандартом.

2.4.2. Работа с одарёнными детьми

В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных детей
является весьма актуальной. Термин «одаренность» многозначен. Узкое его
значение – обозначение любого ребенка, чьи интеллектуальные способности и
достижения значительно превышают нормы, характерные для его возраста. Более
широкое значение: одаренный – ребенок, обладающий специальными
способностями в любой области человеческой деятельности, представляющими
ценность для общества.

Таким образом, одаренность – это системное, развивающееся в течение
жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком
более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких
видах деятельности по сравнению с другими людьми.

Современными научными исследованиями доказано существование особого
вида одаренности – творческой, т. е. способности к творческой самореализации в
различных областях жизнедеятельности. Творческая одаренность не связана
однозначно с интеллектом.



Выявление одаренных детей должно начинаться уже с детского сада на
основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти,
логического мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск,
выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности
школы.

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей:
– Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными

способностями.
– Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной

области наук и конкретными академическими способностями.
–  Дети с высокими творческими (художественными) способностями.
–  Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями.
– Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении,

но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления
и психического склада.

Цель программы:
Формирование и развитие у одаренных детей способности к

самоактуализации, к эффективной реализации их повышенных возможностей в
будущем, в зрелой профессиональной деятельности.

Задачи программы:
·  способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности

через оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального
образования;

·  внедрить в образовательное пространство школы инновационные
педагогические технологии обучения детей с высоким уровнем одаренности;

· совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей,
их специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для
оказания психологической помощи одарённым детям;

· создать банк данных одаренных детей школы
· создать условия для укрепления здоровья одарённых детей;
· расширить возможности для участия способных и одарённых детей в

городских, областных олимпиадах, научных конференциях, творческих
выставках, различных конкурсах.

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:
· применение междисциплинарного подхода;

· углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися;
· насыщенность учебного материала заданиями открытого типа;

· поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и
содержат новые идеи;

· поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения
в жизнь результатов работы;



· поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с
другими, признанию своих способностей; оценка результатов работы на основе
критериев, связанных с конкретной областью интересов.
Основные направления работы

– Идентификация одаренных и талантливых детей
Создание системы учета одаренных детей через:
· анализ особых успехов и достижений ученика;
· создание банка данных по талантливым и одаренным детям;
· диагностику потенциальных возможностей детей с использованием

ресурсов психологических служб;
· преемственность между начальным и средним звеном школы посредством

создания программы взаимодействия.
– Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых

детей для проявления творческих и интеллектуальных способностей
·  создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через

индивидуальное обучение и воспитание, формирование личностных развивающих
маршрутов одаренных детей;

· включение в учебный план школы факультативных и элективных курсов,
профильное и углубленное изучение предметов школьной программы;

· формирование и развитие сети дополнительного образования;
·   организация научно-исследовательской проектной деятельности
· организация и участие в творческих конкурсах, предметных олимпиадах,

научно-практических конференциях;
· мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной

деятельности;
· организация эффективного взаимодействия педагогов.
– Педагогическая поддержка одаренных детей
·  создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала
   талантливого ученика;
– подбор и поддержка руководителей проектных, исследовательских и

творческих работ школьников;
– проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам

работы с одарёнными детьми.

Формы организации образовательной деятельности с одаренными
обучающимися

Форма Задачи
Факультатив Учет индивидуальных возможностей обучающихся.

Повышение степени самостоятельности обучающихся.
Элективный Расширение познавательных возможностей обучающихся.
курс Формирование  навыков  исследовательской,  творческой  и

проектной деятельности.



Предметная Представление    широкого    спектра    форм    внеурочной
неделя деятельности.

Повышение мотивации обучающихся к изучению
образовательной области.

Развитие творческих способностей обучающихся.
Научно- Привлечение обучающихся к исследовательской, творческой
практическая и проектной деятельности.
конференция Формирование  аналитического  и  критического  мышления

обучающихся  в  процессе  творческого  поиска  и  выполнения
исследований.

Кружки, Развитие творческих способностей обучающихся.
студии, Содействие в профессиональной ориентации.
объединения Самореализация обучающихся во внеурочной деятельности.
Работа по Создание  индивидуальной  траектории  развития  личности
индивидуальн ребенка
ым планам

Показатели эффективности реализации программы

– Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных
областях, к которым у них есть способности.
–  Повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями.
–  Создание банка данных одаренных детей школы
– Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным
вопросам педагогики одаренности;
– Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной
одаренности в социуме как основа развития их задатков, способностей, дарования.
– Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей.

2.4.3. Работа с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В связи с ухудшающейся общей социально-экономической ситуацией в
стране, вызванной целым комплексом исторических, культурных, политических
и

экономических причин на данном этапе развития общества возрастает
необходимость в квалифицированной помощи различным слоям населения и
особенно детям из неблагополучных семей или, иначе, детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Это более трудная в воспитательном отношении
категория детей, имеющих отклонения в социальном развитии и испытывающих
затруднения в обучении, в общении с родителями, педагогами, сверстниками,

склонных к девиациям по различным причинам, отстающих в темпах физического
и психического развития.

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее
актуальной. К этой категории относятся дети из семей, бюджет которых не
позволяет организовать полноценный отдых и питание, в результате чего они, как



правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к росту правонарушений среди
подростков К группе риска относятся следующие семьи: многодетные, неполные,
малообеспеченные, с опекаемыми детьми

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает,
что правонарушения в основном совершаются во внеурочное время.

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе
условий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют
безопасное пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно.

Предметом особого внимания в школе является формирование системы
дополнительного образования учащихся. Чтобы воспитать человека
целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого,
необходимо хорошо продумать систему работы во внеурочное время.

Данная программа совместно с воспитательной службой школы
ориентирована на организацию содержательного досуга детей, на воспитание
физически здорового человека, профилактику правонарушений и преступлений.

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди
несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся
в социуме, лидеров в любых делах, что позволяет предоставить одинаковые
возможности вовлечения всех учащихся в учебно-воспитательный процесс.
Цель программы:

– создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и
утверждение среди сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации, через вовлечение их во внеурочную деятельность,

– социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития,
воспитания, образования.

Задачи программы:
– обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для

реализации прав на получение основного общего образования;
– организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной

на вовлечение обучающихся в досуговые мероприятия, на развитие социальной
инициативы, реализацию социальных программ, участие в их разработке и
утверждение;

–  предупредить случаи правонарушений среди обучающихся школы ;
–  создать установку на необходимость здорового образа жизни;
–  выявить  интересы  и потребности обучающихся, трудности  и проблемы,
отклонения в поведении, уровень социальной защищенности и
адаптированности к социальной среде;
– быть посредником между личностью обучающегося и учреждением,

семьей, средой, специалистами социальных служб, ведомственными и
административными органами;

– координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов
социальных служб для оказания помощи обучающимся;

– содействовать созданию обстановки психологического комфорта и
безопасности личности обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей



социальной среде;
– координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов

социальных служб для оказания помощи обучающимся.
Участники программы - обучающиеся муниципального образовательного

учреждения.
Основное содержание программы
Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России

характеризуется нарастанием социального неблагополучия отдельных семей,
падением их жизненного уровня, криминальной среды, ростом преступлений и
правонарушений среди подростков и порождает опасные для подрастающего
поколения и общества в целом процессы.

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее
актуальной, т.к. появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации

За годы работы в школе накоплен положительный опыт в создании системы
профилактики правонарушений учащихся в различных формах деятельности:
походы, работа детского актива школы (Совет лидеров и Совет
старшеклассников), организация летнего отдыха (пришкольный лагерь, трудовой
отряд,), походы, привлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
к участию в различных мероприятиях.

В МБОУ СОШ № 18 создан Совет профилактики, на заседаниях которого
рассматриваются вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности.
Составлен план работы Совета профилактики. Приглашаются обучающиеся и их
родители, нуждающиеся в педагогической помощи.

Разработано Положение о порядке постановки обучающихся на
внутришкольный учет и снятие с учета.

Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, отводится психологической службе, социальному педагогу и классному
руководителю

Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной
работе. Заместители директора по УВР, классные руководители проводят
индивидуальные беседы с детьми и их родителями по результатам учебы и
поведения.
Основные направления социально-психологической службы школы:

–  Работа с общественностью
–  Работа с родителями

–  Работа с многодетными семьями
–  Работа с семьями опекаемых детей
–  Работа Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних
–  Работа с подростками девиантного поведения
–  Работа с педагогическим коллективом
–  Психодиагностика
–  Психологическое просвещение
–  Психологическое консультирование
–  Психокоррекция



–  Развивающая работа
Определяющее значение   для   организации   продуктивной   работы     с

обучающимися и для социально-психологической адаптации детей «группы
риска» приобретает взаимодействие всех участников этой работы (социального
педагога, психолога, классного руководителя).

Особое внимание классный руководитель, социальный педагог и педагог –
психолог уделяют диагностированию детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

Практика работы показала, что недостаточно работать с детьми, проводя
беседы, консультации родителей и педагогов, посещение семей.

Изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся,
Устранение причин отклонений в поведении ребенка необходимо

осуществлять через:
–  планирование работы,
– составление и выполнение координационного плана работы с детьми

«группы риска» (классный руководитель, социальный педагог, психолог,
зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, Совет профилактики, родительский
комитет),

–  изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся,
–  изменение условий семейного воспитания,
–  вовлечение обучающихся в различные виды внеурочной деятельности.
Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе

условий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют
безопасное пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно.

Предметом особого внимания в школе является формирование системы
дополнительного образования учащихся. Чем больше ребенок будет задействован
во внеурочной деятельности, тем меньше у него останется времени на совершение
правонарушений.

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе
рассматриваются как важнейшие составляющие образовательного процесса,
обеспечивающего развитие успешной личности. Это база для формирования
досуговых предпочтений – хобби, что является расширением пространства
самореализации личности и способом самовыражения.

Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая от самих
учащихся и включение всех учащихся во внеурочную деятельность.

Многие ребята отдают предпочтение нескольким направлениям
деятельности.

Исходя из возможностей школы и желания родителей и обучающихся, были
определены направления внеурочной деятельности:

художественно-эстетическое (кружки: танцевальный, вокальный,
театральный, художественная вышивка),

спортивно-оздоровительное (секции: волейбольная, баскетбольная,
пионербол, шашки, тренажерный зал, гимнастика),



социально-педагогическое ( пресс-центр).
При этом важно, чтобы было обеспечено необходимое разнообразие

программ, соответствующих индивидуальным запросам учащихся, их
половозрастным особенностям.

Успех развития системы образования в значительной степени зависит от
организации дополнительного образования в школе и досуга учащихся. Этот
процесс своей целью ставит научить детей общаться, понимать друг друга, мир и
жизнь, принимать и исповедовать золотые правила нравственности.

Внеурочная деятельность учащихся должна быть наполнена содержанием,
интересным и увлекательным.

Наш ученик – это не только школьник, но и, прежде всего, человек с
многогранными интересами, запросами, стремлениями. Кто он будет, когда
вырастет? Каким он будет? Это не праздные вопросы – это вопросы жизни. Чтобы
воспитать человека целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего,
доброго и отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы во
внеурочное время,

В современных условиях главной целью воспитания является развитие и
совершенствование личностных качеств личности. Сейчас в большей степени от
школы зависит, каким человеком станет в будущем ребенок – добрым или злым,
высокоморальным или безнравственным, честным или преступником. С этой
целью школа, уже не первый год, изучает уровень воспитанности каждого
школьника. Результаты данной работы зависит не только от объективных
факторов, но и от профессионализма учителя, его отношения к детям, желания
изменить ситуацию к лучшему.
Содержание работы на этапах
программы I этап. Подготовительный:

– совершенствование нормативно – правовой базы;
– укрепление межведомственного сотрудничества;
– обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на профилактику

правонарушений;
– разработки методик и проведение в школе социологического исследования

детей, учителей, родителей, направленной на профилактику правонарушений;
– поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную деятельность;
– создание системы внеурочной деятельности.

II этап. Реализация:
– оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям,

попавшим в трудную жизненную ситуацию;
– использование в учебно-воспитательном процессе школы личностно-

ориентированных приемов и методов для формирования личностных ресурсов,
обеспечивающих развитие у ребенка активного жизненного стиля поведения;

– вовлечение группы учащихся во внеурочную деятельность.
III этап. Отслеживание и анализ результатов – обработка и интерпретация

полученной в ходе реализации программы информации;
– соотношение результатов реализации программы с поставленными целями



и задачами
и – определение перспектив развития школы в этом направлении.

Номенклатура дел по воспитательно-профилактической работе:
–  Банк данных детей «группы риска»
–  Карточка учета обучающихся, состоящих на учете в ПДН, ИДН и ОУ
– Списки опекаемых обучающихся и акты обследования их жилищных

условий
–  План работы Совета по профилактике правонарушений на год
– Планы классных руководителей по работе с обучающимися, состоящими на

учете
–  Журнал учета пропусков занятий обучающимися состоящими на учете
–  Протоколы заседаний Совета по профилактике
– Материалы рейдов и посещения неблагополучных семей и семей

подростков, состоящих на учете

Предполагаемый результат
В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и

дальнейшее развитие систем по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних, планируется достижение следующих результатов:

– улучшить положение обучающихся школы, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;

– совершенствовать систему выявления и поддержки детей «группы риска»;
– увеличить объем и повысить качество предоставляемых услуг детям, в том

числе детям «группы риска»;
– создать эффективную систему профилактики правонарушений среди

обучающихся;
– повысить роль дополнительного образования в работе с детьми «группы

риска»;
– создать условия для активизации детских объединений в школе.
Выполнение программы будет способствовать сокращению числа

правонарушений несовершеннолетних, привлечению большего количества детей
и подростков к участию в общественной, культурной и спортивной жизни,
отвлечению от вредных привычек, улицы, приобщению их к здоровому образу
жизни.
На 2-й ступени обучения реализуется образовательная система,
предусматривающая овладение учебным материалом как на репродуктивном, так
и на творческом уровне, способствующая освоению общих принципов и законов
познавательной деятельности. В ходе освоения образовательных программ при
реализации учебного плана на второй ступени общего образования формируются
базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:
• основа формирования учебной деятельности — система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат;



• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность
и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения,
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому
учебному предмету.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей, в том числе
внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного   процесса,

внутри максимально допустимой недельной нагрузки предусматривает
использование часов на увеличение учебных часов, отводимых на изучение
отдельных учебных предметов обязательной части.

Виды и направления внеурочной деятельности. Для реализации в школе
доступны следующие виды внеурочной деятельности:
игровая деятельность;
познавательная деятельность;
проблемно-ценностное общение;
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
художественное творчество; социальное творчество (социально
преобразующая добровольческая деятельность);
трудовая (производственная)
деятельность; спортивно-оздоровительная
деятельность; туристско-краеведческая
деятельность. научно-познавательное,
военно-патриотическое, общественно
полезная проектная деятельность.

Традиционными стали следующие формы внеурочного воспитания
Внеурочная воспитательная работа в классных коллективах проводится в
традиционных для школы формах по следующим направлениям:
1) учебно-
познавательное: -
предметные недели; -
библиотечные часы;
-конкурсы, олимпиады, игры и другие учебно-познавательные мероприятия.
2) культурно-просветительное:



-посещение галереи; -
театральные
представления;
-проведение школьного фестиваля искусств, приуроченного ко Дню
культуры.
3) общественно-патриотическое:
-встречи с ветеранами ВОВ, «уроки
мужества»; -работа школьного музея; -работа
по сбору и музейных экспонатов; -
экскурсионная работа;
-организация и проведение субботника по благоустройству
школы.
4) физкультурно-оздоровительное и спортивное:
-работа спортивных секций по вольно борьбе, баскетболу, футболу, волейболу
легкой атлетике; -общеоздоровительная работа;
-проведение подвижных игр и «весёлых стартов»; -
проведение внутришкольных спортивных
соревнований; -проведение бесед по охране здоровья;
5) нравственно-правовое:
-беседа о правилах безопасности дорожного
движения; -экологическая работа; -беседы о правилах
поведения в общественном месте;
-работа с социально неадаптированными подростками и их
семьями.
6) эстетическое и игровое:
-организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;
-проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика,
культуре поведения и речи; -участие в конкурсах, выставках детского творчества
эстетического цикла на уровне района;
7) лекционно-образовательное:

-проведение родительских собраний; -
лектории; -индивидуальная работа с
родителями.

Тематика  внеурочной деятельности для 6-9-х классов
 в 2022-2023 учебном году:

1. Цикл классных часов «Разговор о важном».
2.  Дополнительное изучение учебных предметов; исследовательская и проектная
деятельность; региональный компонент.
3. Формирование функциональной грамотности.
4.Профорентационная работа  (Предпринимательство /финансовая грамотность).
5.Развитие личности и самореализация обучающихся.
6.Комплекс совместных дел воспитательной направленности.
  Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:
1 Экскурсии, кружки, секции, конференции, викторины, олимпиады,
соревнования, конкурсы, поисковые и научные исследования, общественно-



полезные практики, игры, туристко- краеведческие мероприятия,
профессиональные пробы и т.д.
Актуальными направлениями внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году
стали следующие курсы:
«Разговор о важном», Финансовая математика», «Читальская грамотность»,
«Математическая грамотность», 5-8классы, «Основы финансовой грамотности»,
«Безопасные дороги Кубани», «Уроки мужества», «Профорентационные занятия».

Формат реализации курсов внеурочной деятельности.
Максимальная  недельная учебная нагрузка , предусмотренная планом
внеурочной деятельности осуществляется в количестве  10  часов в неделю.
      Внеурочная деятельность организуется в рабочие, выходные и каникулярные
дни  с использованием дистанционных технологий.
Минимальная численность обучающихся в группе составляет 20 человек.
Организация внеурочной деятельности осуществляется в форме внутриклассных
и групп.

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня, т. к. школа
работает в одну смену.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Предполагаемые результаты реализации программы

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение
школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о
принятых в обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового
образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о
правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных
проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах
самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах
проведения исследования.

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в
целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству,
родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и
внутреннему миру.

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт
исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с
другими детьми.



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план основного общего образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации
Целью реализации основной образовательной программы основного

общего образования в МБОУ ООШ № 3 является реализация гарантированного
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного,
бесплатного и качественного основного общего образования; формирование
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания образовательных программ основного общего образования
и дополнительных образовательных программ; дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности.
Задачи реализации образовательной программы, которые решаются посредством
учебного плана школы:
-Выполнение требований федерального государственного образовательного
стандарта к условиям реализации и к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
-Достижение обучающимися прочных базовых знаний по предметам учебного
плана и соответствующего образовательного уровня на основе усвоения
обязательного минимума содержания образовательных программ на ступени
основного общего образования.
- Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
- Разностороннее развитие личности обучающихся, выявление их способностей, в
том числе одарённых детей, получения ими дополнительного образования через
реализацию программ внеурочной деятельности, программ дополнительного
образования.
-Формирование здорового образа жизни и реализация программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни , программы воспитания и
социализации обучающихся через учебные предметы и внеурочную деятельность,
обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся, организация отдыха ,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время.

Ожидаемые результаты
Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего

стандартам основной школы и готовность к обучению по программам среднего
общего образования, осознанному профессиональному выбору, готовность к
обучению по предметам гуманитарного профиля социально-педагогической
направленности на уровне среднего общего образования.

Особенности и специфика образовательного учреждения



Основная образовательная программа основного общего образования  в 5-9-х
классах  реализуется через учебный план  и внеурочную деятельность  с
соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
     ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и
обязательные предметные области.
Тип бюджетного учреждения - общеобразовательное учреждение.
Вид - средняя общеобразовательная школа.
Основные виды деятельности МБОУ ООШ № 3:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования  в соответствии с ФГОС;
- Реализация дополнительных образовательных программ, включающих в себя
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в рамках
ФГОС, программ дополнительного образования социально-педагогической и
физкультурно-спортивной направленности.
   Дополнительными видами деятельности МБОУ ООШ № 3 являются:
 Оказание физкультурно-оздоровительных услуг обучающимся:
   а).  проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
   б).  организация работы спортивных секций;
   в). функционирование спортивных залов и спортивно-оздоровительных
площадок в вечернее время;
    г). организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время,
в том числе в оздоровительном лагере с дневным пребыванием (при
формировании муниципального задания).

Реализуемые основные общеобразовательные программы

Нормативная база для разработки учебного плана для 5-9-х классов по
ФГОС ООО

Учебный план МБОУ ООШ № 3 разработан в соответствии с федеральными и
региональными нормативными документами:

 - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки

№
п/п

Основные общеобразовательные программы
Направленность (наименование)

образовательной программы
Уровень (ступень)

образования
Нормативный
срок освоения

1. Основная  образовательная
программа основного общего
образования (ФГОС ООО)

Основное общее
образование

5 лет

2. Адаптированная  основная
образовательная  программа
основного общего образования
для детей с ОВЗ (7.1 ЗПР)

Основное общее
образование

5 лет



Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа
Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее ФГОС ООО);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа
Минобрнауки России от 31.05.2021 г. № 287 (далее ФГОС ООО-2021);

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования"
- Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых
требований к результатам освоения основной образовательной программы по
уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам
для использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества
образования, одобренные решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (далее ФУМО) (протокол от 12.04.2021 г.
№1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным
научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений»,
размещены на сайте https://fiрі.ru/Универсальный кодификатор ;

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20);

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28
января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
(далее - СанПиН 1.2.368521);

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 "Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность" (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря
2020 г. № 766) (далее - Федеральный перечень учебников);

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 "Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования";

- Примерные основные образовательные программы начального общего
образования и основного общего образования, внесенные в реестр



образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5).

- Примерные адаптированные ООП начального общего, основного
общего, среднего общего образования (http://fgosreestr.ru/ раздел
"Примерные основные общеобразовательные программы", подраздел
"Адаптированные");
- примерная программа воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 г. №2/20).

 - Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-01-13-12008/22 «О формировании
учебных планов образовательных организаций  на 2022-2023 учебный год».

  Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса в МБОУ ООШ № 3

регламентируется годовым календарным учебным графиком. Режим
функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21
 и Уставом образовательного учреждения.
 -  Продолжительность учебного года в 5-9 классах 34 учебных недели без учёта
государственной итоговой аттестации в 9 классах;
  - Учебный год в МБОУ ООШ № 3 для учащихся 5-9 классов делится на 4
учебных четверти
-  Продолжительность   каникул в течение учебного года – не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель
   - Продолжительность учебной недели в 5-8-х классах - пятидневная, в  9-х
классах  - шестидневная.
 Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с СанПиН
1.2.3685-21 составляет:

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах
При 6-ти дневной неделе, не более При 5-ти дневной неделе, не более

5 - 29
6 - 30
7 - 32
8 - 33

          9 36 -

- Режим начала занятий, расписание звонков:
I смена

5а,б,в,г; 6а,б,в,г;
7 а,б,в,г; 8а,б,в,г; 9а,б,в;г,д

1 урок  08.00 – 08.40
2 урок  08.50 –09.30
3 урок 09.50 – 10.30
4 урок 10.50 – 11.30

http://fgosreestr.ru/


5 урок 11.40 – 12.20
6 урок 12.30 – 13.10
7 урок 13.20 – 14.00

          - Перерыв между обязательными и   групповыми занятиями, занятиями
внеурочной деятельности составляет    30 мин. (согласно требований СанПиН
1.2.3685-21)

- Объём домашних заданий ( по всем предметам) соответствует требованиям
СанПиН 1.2.3685-21 и составляет:

Классы Максимальное время на выполнение домашнего задания в астрономических
часах

5 2 часа
6 2,5 часа
7 2,5 часа
8 2,5 часа

          9          3,5 часа

Выбор учебников и учебных пособий, используемых
при реализации учебного плана

    Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной
части) учебного плана в МБОУ ООШ № 3 организуется с использованием
учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом
Минобрнауки от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утверждении федерального перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями, приказ
Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) , утверждённых
решением педагогического совета школы от 20.05.2022 года, протокол № 11.

Особенности учебного плана
Учебный план МБОУ ООШ № 3 основного общего образования

обеспечивает  введение в действие и реализацию требований стандарта основного
общего образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей и учебных предметов  при реализации ФГОС ООО в 6, 7, 8 и 9 классах
и ФГОС ООО-2021 в 5-х классах.
   Предусматривает наличие обязательной части и части формируемой
участниками образовательного процесса на ступени основного общего
образования.

Учебный план МБОУ ООШ № 3 предусматривает общую образовательную
подготовку школьников, необходимую для продолжения образования на третьей



ступени и выбора ими своего направления профессиональной подготовки с
учетом собственных способностей и возможностей.

Цели, задачи и ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС
Цель:
Обеспечение выполнения требований Стандарта основного общего образования.
Задачи

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
— 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;
— 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 обуча-
ющимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, форми-
рованию 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 образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;



— включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реального
управления и действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов,  социального педагога,
сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Ожидаемые результаты
  Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
дальнейшее развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных учебных действий, учебная (общая
и предметная) и общепользовательская  ИКТ-компетентность обучающихся, их
адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни.

Региональная специфика учебного плана
       Региональной спецификой учебного плана основного общего является:
-  ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 5 по 9
класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных
отношений;
- изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности в 5-7 классах в
рамках модуля учебного предмета физическая культура и во внеурочной
деятельности;
- изучение учебного предмета «Биология» в 7 классе в объёме 2 часов (второй час
из части, формируемой участниками образовательных отношений).
        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений ФГОС ООО-2021 распределена на ступени обучения следующим
образом:
      -1 час - на изучение учебного предмета «Кубановедение»  в  5-9 классах;
     - для увеличения учебных часов предусмотренных на изучение отдельных

предметов обязательной части;
     - введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих

профессиональную ориентацию и предпрофильную подготовку обучающихся,
интересы и потребности участников образовательного процесса
(«Профориентационные курсы», «Проектная и исследовательская
деятельность»- 9 класс) .

         Учебный предмет «Физическая культура» в 5-8 классах изучается в объёме 2
часов в неделю при пятидневной учебной неделе, в 9 классе в объёме 3 часов в



неделю при шестидневной учебной неделе, в соответствии с основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ ООШ №
3.

Классы Год
обучения

Количество часов из
части формируемой

участниками
образовательных

отношений

Распределение часов

5 2022-2023 2 Кубановедение-1 час

6 2023-2024 1 Кубановедение-1 час

7 2024-2025 2 Кубановедение-1 час

8 2025-2026 4 Кубановедение -1 час
Русский язык – 1час
Химия  – 1 час
Технология-1 час

9 2026-2027 3 Кубановедение-1 час
Проектная и исследовательская
деятельность-1 час
Профориентационные курсы-1 час

     В соответствии с ФГОС ООО-2021 предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» является продолжением предметной
области «Основы религиозных культур и светской этики»,  представлена учебным
предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России», который
изучается в 5-6 классах в количестве 1 час в неделю.
   Данный предмет  направлен на  формирование общей культуры личности
обучающихся, знание основных норм морали, культурных традиций народов
России, формирование представлений об исторической роли традиционных
религий и гражданского общества в становлении российской
государственности.
     Предмет «Обществознание»  ведётся как отдельный учебный предмет с 6
класса.

   Предметы  «Изобразительное искусство» в 5-7 классах и «Музыка»  в 5-8
классах, изучаются как самостоятельные предметы .

   С целью обучения школьников графической грамоте и элементам графической
культуры в 8 классе в предмет «Технология» включён учебный модуль «Черчение
и графика», в 9 классе «Черчение и графика»  изучается в рамках
профориентационных  курсов.



     Для обучающихся 6-9 классов в 2022-2023 учебном году реализуется ФГОС
ООО.
     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
для 6-9 класса  распределена на ступени обучения следующим образом:
      -1 час - на изучение учебного предмета «Кубановедение»  в  6-9 классах;

     - для увеличения учебных часов предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части;

     - введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих

профессиональную ориентацию и предпрофильную подготовку обучающихся,
интересы и потребности участников образовательного процесса
(«Профориентационные курсы», «Информационная работа и профессиональя

ориентация», «Проектная и исследовательская деятельность»- 9 класс) .
         Учебный предмет «Физическая культура» в 6-8 классах изучается в объёме 2

часов в неделю при пятидневной учебной неделе, в 9 классе в объёме 3 часов в
неделю при шестидневной учебной неделе, в соответствии с основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ ООШ №
3.

Классы Год
обучения

Количество часов из
части формируемой

участниками
образовательных

отношений

Распределение часов

6 2022-2023 2 Кубановедение-1 час

7 2022-2023 2 Кубановедение-1 час

8 2022-2023 4 Кубановедение -1 час
Русский язык – 1час
Химия  – 1 час
Технология-1 час

9 2022-2023 4 Кубановедение-1 час
Проектная и исследовательская
деятельность-1 час
Профориентационные курсы-1 час
Информационная работа и
профессиональная ориентация-1 час

   Предмет «Обществознание»  ведётся как отдельный учебный предмет с 6
класса.  Предметы  «Изобразительное искусство»  и «Музыка» реализуются как
самостоятельные предметы в 5-8 классах.

С целью обучения школьников графической грамоте и элементам графической
культуры в 8 классе в предмет «Технология» включён учебный модуль «Черчение



и графика», в 9 классе «Черчение и графика»  изучается в рамках
профориентационных  курсов.

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательного учреждения является
создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной
задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
В МБОУ ООШ № 3 для реализации ООП ООО создаются условия:
• соответствующие требованиям ФГОС;
• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывающие особенности школы, его организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы МБОУ ООШ №3,
характеризующий систему условий, содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего
образования образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
• систему оценки условий.

Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ
ООШ № 3 базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы
комплексной аналитики - обобщающей и прогностической работы, включающей:

• анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной
программы основного общего образования;

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и
задачам основной образовательной программы, сформированным с учётом
потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями
Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе



условий;
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
• разработку   механизмов   мониторинга,   оценки   и   коррекции   реализации
промежуточных этапов     разработанного     графика     (дорожной     карт)
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Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами
адекватности системы непрерывного педагогического образования
происходящим изменениям в системе образования в целом.

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования включает:

· готовность работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС
основного общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах
реализации требований ФГОС.

Организация методической работы
Мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам
введения ФГОС.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров
ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных
разделов, проблемам апробации и введения ФГОС.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательного учреждения.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий будут
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания
педагогического и методического советов, решения педагогического совета,
презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса на основной ступени общего образования

Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ

Основные формы сопровождения

Диагностика
Консультирование Экспертиза

Профилактика
Развивающая Просвещение

работа
Коррекционная работа

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

МониторингСохранение Психолого-педаго-возможностей ии укрепление гическая поддержкаспособностейпсихологического участников олим-обучающихсяздоровья пиадного движения

Формирование Выявление Обеспечение
ценности здоровья и поддержка детей с осознанного и

и безопасного образа особыми ответственного выбора
жизни образовательными дальнейшей

потребностями профессиональной
сферы деятельности

Развитие Выявление Формирование
экологической и поддержка коммуникативных

культуры одарённых детей навыков
разновозрастной среде

Дифференциация
Поддержка детскихи индивидуализация

обучения объединений
и ученического
самоуправления



3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное
и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения
работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется на
основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного
подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на
уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости
стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном
учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем
финансовом году.

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально
допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации
основной образовательной программы в учреждениях данного региона в
соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый
раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и
сельской местности.

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств
местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого
норматива.

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать
следующие расходы на год:

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных



коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи и
пользования сетью Интернет, иные хозяйственные и другие расходы.

• обязательствами органов местного самоуправления по организации
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся
к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для
реализации основной образовательной программы общего образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования

осуществляется на трёх следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный

бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —

образовательное учреждение);
• образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов
бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить
нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих
положений:

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов,
включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью
общеобразовательных учреждений);

— возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных
районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений
(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и
образовательного учреждения.

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических
работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную
деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и
т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических
работников.

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным
расчётным подушевым   нормативом,   количеством   обучающихся   и
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соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете
образовательного учреждения.

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования
оплаты труда работников образовательных учреждений

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части
и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда
оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется
самостоятельно;

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно
осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и
младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения;

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда
педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда.
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала
определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением;

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной
части;

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
труда педагогического работника исходя из количества проведённых им
учебных часов и численности обучающихся в классах.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и
(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о
стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства и др.

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда

оплатытруда;
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• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
предусматривается участие органов самоуправления (общественного
Управляющего Совета школы).

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ СОШ № 18

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований
Стандарта по каждой позиции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
ООП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации ООП;

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по
годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП
в соответствии с ФГОС;

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную
образовательную программу школы;

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного
образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими
внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций,
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе
школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса
и др.);

— за  счёт выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,
которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном
учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы

Материально-техническая база МБОУ ООШ №3 приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы,
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Для этого разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и
оборудования образовательного учреждения.



Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и
условия Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в
том числе:

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных
учреждений»);

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными
актами и локальными актами, разработанными с учётом особенностей реализации
основной образовательной программы в МБОУ ООШ №3.

В соответствии с требованиями ФГОС, реализующем основную
образовательную программу основного общего образования, должны быть
оборудованы:

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся
и педагогических работников;

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством;

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности
лаборатории и мастерские;

• помещения (кабинеты, мастерские,) для занятий музыкой, и
изобразительным искусством;

• информационно-библиотечные центр с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой;

• спортивного и тренажерного залов;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;

• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым

оборудованием;
• гардеробные, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным
оснащением и необходимым инвентарём.



Оценка материально-технических условий реализации основной
образовательной программы

Информационная справка о МБОУ  ООШ № 3

Материально-техническая база Примечание
МОУ СОШ № 3 состояние аттестованный

количество допустимое кабинет

· Спортивный зал 1 + +
· Стадион 1 +

1 + +· Спортивные площадки
- -· Учебно-опытный участок -
1 + +· Актовый зал 1· Столовая 1· Медицинская комната 3

· Школьные мастерские 1

· Библиотека 1
· Оборудованные кабинеты:

-русского языка 1 + +
-информатики 1 + +
-математики 1 + +
-иностранного языка 1 + +
-химии 1 + +
-биологии 1 + +
-физики 1 + +
-истории 1 + +
-географии 1 + +
-технологии 1 + +
-делопроизводства - -     -
-ОБЖ 1 + +
-музыки - -     -
-начальных классов 4 + +



Компоненты Необходимое оборудование и Необходимо/
оснащения оснащение имеется в наличии

1. Компоненты 1.1. Нормативные документы, имеются в наличии
оснащения программно-методическое
учебного обеспечение, локальные акты.
(предметного) 1.2. Учебно-методические имеются в наличии
кабинета ступени материалы:
основной общего 1.2.1. УМК по предмету имеются в наличии
образования русский язык и литература; имеется в наличии

английский язык; имеется в наличии
математика; имеется в наличии
информатика; имеется в наличии
история и обществознание; имеется в наличии
география; имеется в наличии
биология; имеется в наличии
физика; имеется в наличии
химия; имеется в наличии
технология; имеется в наличии
физическая культура; имеются в наличии
изобразительное искусство; имеются в наличии
музыка; имеются в наличии
ОБЖ. имеются в наличии

1.2.2. Дидактические и имеются в наличии
раздаточные материалы по
предмету:

русский язык и литература; имеется в наличии
английский язык; имеется в наличии
математика; имеется в наличии
информатика; имеется в наличии
история и обществознание; имеется в наличии

география; имеется в наличии
биология; имеется в наличии
физика; имеется в наличии
химия; имеется в наличии
технология; имеется в наличии
физическая культура; имеется в наличии
изобразительное искусство; имеется в наличии
музыка; имеется в наличии
ОБЖ. имеется в наличии

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по



содержанию учебного предмета
русский язык и литература; имеется в наличии
английский язык; имеется в наличии
музыка; имеется в наличии
немецкий язык имеется в наличии
МХК имеется в наличии

1.2.4. ТСО, компьютерные,
информационно-
коммуникационные средства по
учебному предмету

русский язык и литература; имеется в наличии
английский язык; имеется в наличии
немецкий язык; имеется в наличии
математика; имеется в наличии
информатика; имеется в наличии
история и обществознание; имеется в наличии
география; имеется в наличии
биология; имеется в наличии
физика; имеется в наличии
химия; имеется в наличии
технология; имеются в наличии
физическая культура; имеются в наличии
изобразительное искусство; имеется в наличии
музыка; имеется в наличии
ОБЖ. имеется в наличии

1.2.5. Учебно-практическое
оборудование по предметам:

русский язык и литература; имеется в наличии
английский язык; имеется в наличии
математика; имеется в наличии
информатика; имеется в наличии

история и обществознание; имеется в наличии
география; имеется в наличии
биология; имеется в наличии
физика; имеется в наличии
химия; имеется в наличии
технология; имеются в наличии
физическая культура; имеется в наличии
изобразительное искусство; имеется в наличии
музыка; имеется в наличии
ОБЖ. имеется в наличии

1.2.6. Оборудование (мебель):



3.2.5. Информационно-методические условия Информационно-
методические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.

Создаваемая в МБОУ СОШ №18 ИОС строится в соответствии со
следующей иерархией:

— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда;

русский язык и литература; имеется в наличии
английский язык; имеется в наличии
математика; имеется в наличии
информатика; имеется в наличии
история и обществознание; имеется в наличии
география; имеется в наличии
биология; имеется в наличии
физика; имеется в наличии
химия; имеется в наличии
технология; имеются в наличии
физическая культура; имеется в наличии
изобразительное искусство; имеется в наличии
музыка; имеются в наличии
ОБЖ. имеется в наличии

2.1. Нормативные документы
2. Компоненты федерального, регионального и имеются в наличииоснащения муниципального уровней,
методического локальные акты
кабинета ступени 2.2. Документация имеется в наличии
основного общего 2.3. Комплекты диагностических имеются в наличииобразования материалов

2.4. Базы данных имеются в наличии



— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;

— информационно-образовательная среда элементов УМК.

Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических

носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная

инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность (бухгалтерский
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:

— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
обеспечивает возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических,
родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических
карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений
с проведением рукой произвольных линий;

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

— выступления с аудио-, видео - и графическим экранным
сопровождением;

— вывода информации на бумагу— информационного подключения к
локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду,
в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в
информационной среде образовательного учреждения;

— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых



носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,

участия в форумах;
— создания и заполнения баз данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений;

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также тренажёров;

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде;

— проектирования и организации индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга
и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и
мультимедиасопровождением;

Все указанные   виды   деятельности   обеспечиваются     расходными
материалами.

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат;
цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети;
цифровые датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь.

Программные инструменты: операционные системы и служебные
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и
иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного
языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;
инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки
растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций;
редактор видео; редактор звука; ГИС; среда для интернет публикаций; редактор



интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования
сообщений.

Обеспечение технической, методической и организационной
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров;
подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных
актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого
работника).

Отображение образовательного процесса в информационной среде:
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется
связь учителей, администрации, родителей, органов управления;
осуществляется методическая поддержка учителей.

Компоненты на  бумажных  носителях: учебники (органайзеры);
рабочие тетради (тетради-тренажёры).

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам;
электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные
практикумы. Определяются необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования в соответствие с
требованиями Стандарта.
Учебные компьютерные программы, которыми располагает МБОУ СОШ №18.
Программное обеспечение Smart board, ОМС,1С: репетитор, виртуальная
школа Кирилла и Мефодия.
Банк электронных пособий МБОУ СОШ №18 на 01.09.2014 год

п/п предмет название пособия класс
10 -11

1 химия Органическая химия
2 биология Биология 1С: репетитор

Виртуальная школа Кирилла и
Мифодия

3 литература Уроки литературы 11
Виртуальная школа Кирилла и
Мифодия

4 литература Уроки литературы 10
Виртуальная школа Кирилла и
Мифодия

5 литература Уроки литературы 9
Виртуальная школа Кирилла и
Мифодия

6 литература Уроки литературы 8
Виртуальная школа Кирилла и
Мифодия



7 литература Уроки литературы 7
Виртуальная школа Кирилла и
Мифодия

8 литература Уроки литературы 6
Виртуальная школа Кирилла и
Мифодия

9 литература Уроки литературы 5

10 литература Стихи для заучивания наизусть 10-11
Экспресс подготовка к экзамену

11 литература Литература 9-11
Русская литература Мультимедийная

12 литература энциклопедия 8-11
Поэзия серебряного века .
Ахматова, Постернак, Цветаева

13 литература выпуск 2

Позновательная коллекция 1С
14 литература Пушкин в зеркале двух столетий

Виртуальная школа Кирилла и
Мифодия

15 русский язык Уроки руского языка 5
Виртуальная школа Кирилла и
Мифодия

16 русский язык Уроки руского языка 6
Виртуальная школа Кирилла и
Мифодия

17 русский язык Уроки руского языка 7
Виртуальная школа Кирилла и
Мифодия

18 русский язык Уроки руского языка 8
Виртуальная школа Кирилла и
Мифодия

19 русский язык Уроки руского языка 9

20 математика Математика по Мордковичу 5

21 математика Математика по Мордковичу 6

22 математика Уроки по математике с 5-10 5-10
23 геометрия Геометрия 7-11
24 алгебра Алгебра 7-11

Уроки Кирилла и Мифодия: русский
язык,



25 нач. школа математика, окружающий мир 1
Уроки Кирилла и Мифодия: русский
язык,

26 нач. школа математика, окружающий мир 2
Наглядные пособия.
Демонстрационные таблицы.

27 нач. школа Математика
Большая энциклопедия Кирилла и

28 нач. школа Мифодия 2008 г.

29 нач. школа Математика в школе и дома 1

30 нач. школа Математика. Измерения
Тренажёр по математики к учебнику
МОРО М.И.

31 нач. школа Математика 1
Универсальное мультимидийное
пособие
к учебнику Петерсон Л.Г.

32 нач. школа Математика 2
Программа по окружающему миру

33 нач. школа "Мир природы" 1-4
Повторение и контроль знаний.

34 нач. школа Окружающий мир

35 нач. школа Музыкальный класс 1-2
Изобразительное икуусство для
младших школьников

36 нач. школа по программе Кузина В.С. 1-4

37 нач. школа География для самых маленьких
38 география География интерактивный курс 10

39 география География России 8
40 география География. Наш дом - Земля 7
41 география География интерактивный курс 9

Обществоведение. Разработка
уроков.
Тестовый контроль. Дидактический

42 обществоведение материал 9 - 11
43 обществоведение Обществознание 8-11

Обществознание. Тесты для



44 обществоведение абитуриентов
Учимся вместе. Обществознание. В

45 обществоведение помощь учащимся
46 история История Отечества 862 -1917
47 история От Кремля до рейхстага
48 история Огюст Роден

49 история Мир Сезанна
50 история История России ч. 1 и ч. 2
51 история Всеобщая история 5-9 классы 5-9

Витязь на распутье (интерактивный
52 история задачник)

Мировая художественная культура
53 история (Древний и Средний Восток)
54 история Мировая художественная культура
55 история Шедевры русской живописи

Художественная энциклопедия
56 история зарубежной классического искусства
57 история Шедевры русской живописи
58 история Шедевры архитектуры
59 история Золотое кольцо России
60 история Тверская усадьба
61 история Презентации по МХК
62 нач. школа окружающий мир 1 класс
63 нач. школа математика 1 класс
64 нач. школа обучение грамотности 1 класс
65 ИЗО Шедевры русской живописи
66 русский язык Репетитор
67 литература Репетитор

Предусматривается пополнения банка за счёт приобретения новых
электронных пособий

3.2.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию
необходимой системы условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования

Направление Мероприятия Сроки
мероприятий реализации
I. Нормативное 1. Разработка на основе примерной
обеспечение основной образовательной программы Июнь-август

2022 г.введения основного общего образования основной
ФГОС образовательной программы МБОУ СОШ



2. Принятие педагогическим Советом август 2022 г.МБОУ СОШ №18
3. Утверждение основной
образовательной программы МБОУ СОШ август 2022 г.
№18
4. Обеспечение соответствия май-август

2022г.нормативной базы школы требованиям
ФГОС
5. Приведение должностных инструкций
работников МБОУ СОШ №18 в Июнь-августсоответствие с требованиями ФГОС 2022г.общего образования и тарифно-
квалификационными характеристиками
6.   Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в Март-апрель
образовательном процессе в соответствии 2022 г.
с ФГОС основного общего образования
7.   Разработка локальных актов, май-август
устанавливающих требования к 2022 г.
различным объектам инфраструктуры
МБОУ СОШ №18 с учётом требований к
минимальной оснащённости учебного
процесса)
8. Разработка образовательных май-август
программ (индивидуальных и др.). 2022 г.
9. Окончательная разработка учебного август 2022 г.плана
10. Разработка рабочих программ Июнь-август
учебных предметов, курсов. 2022 г.
15. Разработка годового календарного август 2022 г.учебного графика
16. Разработка положения об
организации текущей и итоговой оценки

достижения  обучающимися планируемых
Апрель-май

2022 г.
результатов освоения основной
образовательной программы

II. Финансовое 1. Определение объёма расходов,
обеспечение необходимых для реализации ООП и май-август
введения достижения планируемых результатов, а 2022 г.
ФГОС также механизма их формирования

2. Разработка локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы



работников июнь 2022 г.3. МБОУ СОШ №18, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров стимулирования
труда
4. Заключение дополнительных сентябрьсоглашений к трудовому договору с 2022 г.педагогическими работниками

III. Организа- 1. Обеспечение координации
ционное деятельности субъектов образовательного Систематическиобеспечение процесса, организационных структур
введения учреждения по подготовке и введению
ФГОС ФГОС общего образования

2. Разработка модели организации март - апрель
образовательного процесса 2022 г
3. Разработка и реализация моделей март - май 2022
взаимодействия МБОУ и
дополнительного образования детей,
обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности
4. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей май-июнь
по использованию часов вариативной 2022 г.
части учебного плана и внеурочной
деятельности
5. Привлечение органов государственно-
общественного управления МБОУ СОШ апрель-май№18 к проектированию основной 2022 г.образовательной программы основного
общего образования

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения март-апрельобеспечение введения и реализации ФГОС основного 2022 г.введения общего образования
ФГОС 2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации Май- июнь
2022г.педагогических и руководящих

работников  МБОУ  СОШ  №18

3. Разработка (корректировка) плана
научно-методической работы
(внутришкольного повышения Апрель-май
квалификации)    с    ориентацией    на 2022 г.
проблемы введения ФГОС   основного
общего образования



V. 1. Размещение на сайте школы
Информаци- информационных материалов о введении Систематически
онное ФГОС основного общего образования
обеспечение 2. Широкое информирование
введения родительской общественности о Сентябрь
ФГОС Реализации ФГОС ООО 2022 г.

3. Организация изучения общественного
мнения по вопросам реализации новых
стандартов и внесения дополнений в 2 раза в год
содержание основной образовательной декабрь, май
программы основного общего
образования
4. Реализация деятельности сетевого

Систематическикомплекса информационного
взаимодействия по  вопросам введения
ФГОС основного общего образования
5. Обеспечение  публичной  отчётности  о Систематическиходе и результатах введения ФГОС
6. Разработка рекомендаций для
педагогических работников по Август 2022 г.организации   внеурочной деятельности
обучающихся
7. Разработка рекомендаций для
педагогических работников по Август 2022 г.организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов
8. Разработка рекомендаций для
педагогических работников по
использованию ресурсов времени для Август 2022 г.
организации домашней работы
обучающихся
9. Разработка рекомендаций для
педагогических работников по Август 2022 г.использованию интерактивных
технологий

VI. Материаль- 1. Анализ материально-технического Май-июньно- обеспечения введения и реализации 2022 г.техническое ФГОС основного общего образования
обеспечение 2. Обеспечение соответствия Май-август
введения материально-технической базы ОУ 2022 г., далее -
ФГОС требованиям ФГОС систематически

3. Обеспечение соответствия санитарно- Май-августгигиенических условий требованиям 2022 г.ФГОС



4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным Май-августнормам, нормам охраны труда 2022 г.работников образовательного
учреждения
5. Обеспечение соответствия Май-августинформационно-образовательной среды 2022 г.требованиям ФГОС
6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра 2022-2023 г.г.печатными и электронными
образовательными ресурсами
7. Наличие доступа к электронным Систематическиобразовательным ресурсам (ЭОР),

Используемые понятия, обозначения и сокращения Базовые
национальные ценности — основные моральные ценности,

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных,
семейных, социально-исторических, религиозных традициях
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от
поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие
страны в современных условиях.

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех
уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного)
уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и
демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через
институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего
общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого
волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои
права и интересы как через власть и закон, так

и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы.
Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного
гражданина, воспитание которого является главной целью образования.

Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ) — дети,

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ общего образования вне специальных условий обучения и
воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие
врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и
воспитания.



Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей,
усвоения системы общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии —
современные средства обработки и передачи информации, включая
соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы и
регламенты их применения.

ИКТ-компетентность    (или    информационная    компетентность)

профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать
профессиональные задачи, используя распространённые в данной
профессиональной области средства ИКТ.

ИКТ-компетентность   учебная   (для   обучающегося) — умение,

способность и готовность решать учебные задачи квалифицированным
образом, используя средства ИКТ.

Индивидуальная  образовательная  траектория  обучающегося — в
обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем,
обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня освоения
программ учебных предметов; в части, формируемой участниками
образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными
представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе
внеурочной деятельности.

Инновационная профессиональная деятельность — создание и
распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или
усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований,
научных разработок или иных научных достижений.

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях,
создании, внедрении и использовании инноваций.

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ,
организация, представление, передача информации, проектирование и
моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом
представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных,
программных кодов, изображений, звуков, видео.

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в
которой главными продуктами производства становятся информация и знания.



Отличительной чертой является создание глобального информационного
пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их
доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их
потребностей в информационных продуктах и услугах.

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций,
отражающих способность (готовность) человека активно и творчески
использовать полученное образование для решения личностно и социально
значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения
жизненных целей.

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования
система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адеквато
воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем.

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России — методологическая основа разработки и реализации
Стандарта, определяющая характер современного национального
воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и
воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и
принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

Национальное самосознание    (гражданская    идентичность) —
разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе,
чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национального
самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и
общая историческая судьба.

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность
внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования
обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности
педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания
обучающихся.

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция
верности своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё
Отечество, город или сельскую местность, где гражданин родился и
воспитывался, готовности к служению Отечеству.

Планируемые результаты — система обобщённых личностно
ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных по
учебным предметам, для определения и выявления всех элементов,
подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых установок
изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики
обучающихся.

Программа формирования  универсальных  учебных  действий —



программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных
знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего
образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов, а также характеристики личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду,
установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных
групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных
отношений.

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования.

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Учебная  деятельность — систематически  организованная  педагогом

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их
собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и
способов действия.

Федеральные государственные   образовательные   стандарты —

нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой
совокупность требований, обязательных при реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования
образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.

Приложение 1

Договор о предоставлении общего образования Муниципального бюджетного
образовательного учреждения – основная  общеобразовательная школа № 3 и

            родителей обучающихся

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа № 18 (в дальнейшем – Школа) действующая на основании
лицензии № , выданной « » ______ года. Министерством образования на бессрочный срок, и
свидетельства о государственной аккредитации № , выданного Министерством образования
Краснодарского края на срок с « » _____ г. по « » августа

20    г., в лице руководителя Капустьяновой Еленой Владимировной,  действующего на



основании Устава,  (в дальнейшем -  руководитель)  и Учредителя, в лице начальника
Управления образования, действующего на основании устава (в дальнейшем –
Учредитель), с одной стороны, и, с другой стороны,

__________________________________________________________________
(Ф. И. О. родителя или законного представителя с указанием статуса: мать, отец,

опекун,       попечитель) (в       дальнейшем       – Родители)       и
_________________________________________________________________

(Ф. И. О. несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)

(в дальнейшем – Обучающийся) заключили в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по
обеспечению реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного
общего образования следующих ступеней:
__________________________________________________________________

(основного и среднего (полного) общего образования)

2. Обязанности и права Школы

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного
качественного общего образования следующих ступеней:

_____________________________________________________________________________
(основного и среднего (полного) общего образования)

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта и с учетом запросов Родителей и Обучающегося

2.2. Школа  обязуется  создать  благоприятные  условия  для  умственного,

нравственного, эмоционального и физического развития личности обучающегося,
всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту личных прав и свобод
обучающихся, а также обеспечить реализацию Обучающимся образовательных программ в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий.

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта,
уставом, основной образовательной программой, программой развития, программой
внеурочной деятельности школы.

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления
воспитательной деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора
принятых на себя обязательств, освоение Обучающимся образовательных программ Школы.



2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования,
обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к
образовательному и воспитательному процессу.

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во
время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении
Обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и
пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной,
воспитательной и иной деятельностью Школы.

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и
медицинского обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, оказание
дополнительных образовательных услуг.

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии
здоровья Обучающегося и личных данных Родителей, ставших известными Школе в
соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких
сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни
и здоровья Обучающегося.

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и
Обучающегося с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными
программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием
занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими
образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не
менее чем за 3 рабочих дня информировать Родителей о проведении родительских собраний
и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать
участие.

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за
успеваемостью Обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах
Родителей и Обучающегося. Предоставлять родителям (лицам их заменяющим)
возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами
успеваемости обучающегося.

2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить
Обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный
доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых
образовательных программ.

2.13. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения устава
Школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее
деятельность.

2.14. Школа вправе, в случае нарушения Обучающимся устава и правил внутреннего
распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применить к
Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и
вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении
применить и о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.

2.15. Школа обязуется организовать различные формы педагогической поддержки
для оказания помощи обучающемуся не усвоившему программу.

2.16. Школа обязуется предоставляет возможность воспользоваться экстернатом,
формой семейного образования, обучения на дому по болезни.

2.17. Школа обязуется предоставлять возможность получения информации и
материалов для учебной работы и дополнительного образования.

2.18. Школа обязуется обеспечивать социальную защиту обучающихся из малоимущих
малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством.

3. Обязанности и права Управления образования администрации
Красноармейского района.

3.1. Управление образованием обязуется обеспечить финансирование деятельности



и содержание Школы в соответствии с установленными нормативами.
3.2. Управление образованием обязуется обеспечить по согласованию с Родителями

перевод Обучающегося, в том числе временный, в другое общеобразовательное учреждение
в случае аннулирования или приостановления лицензии Школы, утраты Школой
государственной аккредитации, реорганизации или ликвидации Школы или иных случаев
приостановления или прекращения деятельности Школы.

3.3. Управление образованием оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в
получении общего образования в различных формах в иных общеобразовательных
учреждениях, если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в
форме, выбранной Родителями и Обучающимся.

3.4. Управление образованием оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в
получении общего образования на русском языке в иных общеобразовательных
учреждениях, если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования
на родном языке, выбранном Родителями и Обучающимся.

4. Обязанности и права Родителей

4.1. Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся
основного общего образования и создать условия для получения им среднего (полного)
общего образования, в том числе:

ü обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию
и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами,
регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Школы

ü обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;
  обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством) предметами, необходимыми для участия Обучающегося в
образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной
формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.

ü обеспечить реализацию питания Обучающимся
4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся устава

и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее
деятельность.

4.3. Родители  обязаны  проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и
техническому персоналу     Школы   и   воспитывать   чувство   уважения   к   ним   у
Обучающегося.

4.4. Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его
обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и
состоянии здоровья Обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководителю
Школы или классному руководителю об их изменении.

4.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности
личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя
Школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к
поведению Обучающегося или его отношению к получению общего образования.

4.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об
уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе
семейное образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего
образования в форме, выбранной Родителями и Обучающимся, то управления образованием
оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении общего образования в
различных формах в иных общеобразовательных учреждениях района. Родители вправе с
учетом возможностей Обучающегося просить обеспечить зачисление в профильный класс.

4.9. Родители вправе требовать предоставление Обучающемуся основного общего



образования на русском языке.
4.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:

ü получать в доступной форме информацию об успеваемости Обучающегося;
ü не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении
Школы применить к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные законодательством и актами Школы, а также в течение 3 рабочих дней
информацию о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия,
участвовать в проведении проверки в отношении Обучающегося;
ü вправе быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем,
принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся Обучающегося.

4.11. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе:
ü входить в состав органов самоуправления Школы;

ü вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке
обучения, о режиме работы Школы и т. п.;

ü в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией,
свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным
графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными
документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и
административную деятельность Школы;
ü в доступной форме получать не менее чем за 3  рабочих дней информацию о
проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители
обязаны или имеют право принимать участие.

4.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школы своих
обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном
порядке учредителю Школа, органам, осуществляющим надзор и контроль
в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба,
нанесенного в результате ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий
настоящего договора.

5. Обязанности Обучающегося (для договора с потребителем, достигшим 14-летнего
возраста)

5.1.       Обучающийся обязан:
посещать занятия, указанные в учебном расписании;
выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы;

      соблюдать устав Школы, правила внутреннего распорядка Школы и иные акты Школы,
регламентирующие ее деятельность, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Школы и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство; бережно относиться к имуществу Школы.

5.1. Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, на
обучение по профилям, на обучение по ускоренному курсу.

5.2. Обучающийся имеет право на выбор формы получения образования.
5.3. Обучающийся имеет право в доступной форме ознакомиться с учредительными

документами Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации,
основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом,
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего
распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную,
воспитательную и административную деятельность Школы.

5.4. Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечными и
информационными ресурсами Школы.

5.5. Обучающийся имеет право на участие в управлении Школой, на уважение



своего человеческого достоинства, на получение информации, на свободное выражение
собственных мнений и убеждений

5.6. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и о критериях этой оценки.

6. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с
действующим законодательством, считаются недействительными.

6.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из
Школы по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской
Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода
Обучающегося в другое образовательное учреждение.

6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
издания Школой приказа о зачислении Обучающегося.

6.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются
выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.

6.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Подписи и реквизиты сторон

7.1.Настоящий договор действует с __________ по __________
7.2. Договор составлен в трех экземплярах, один из которых храниться в личном

деле обучающегося, другой – у родителей (лиц, их заменяющих).
7.3.Адреса и другие данные сторон:

Муниципальное бюджетное Родители (законные представители)
образовательное учреждение – средняя Адрес:______________
общеобразовательная школа № 18

Адрес: ______________________

Дата «  » 2022 Телефон______________
Ф.И.О.
_____________________
_____________________
Подпись_____________
Дата «   » 2022
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