
1 

 



2 

 

Содержание. 

Общие положения ………………………………………………………………………………..4 

Целевой раздел……………………………………………………………………………………5                                                  

1.1.  Пояснительная записка ……………………………………………………………………  5  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования……………………………………………………………………………………….5            

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования ……………………………………………………………………………………… 6     

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования ………………………………………………………………..   9      

1.2.1.  Общие положения ………………………………………………………………………   9           

1.2.2.  Структура планируемых результатов………………………………………………….   9           

1.2.3.  Личностные результаты освоения основной образовательной программы ………..   10    

1.2.4.  Метапредметные результаты освоения  основной образовательной программы…… 11          

1.2.5.  Предметные результаты освоения  основной образовательной программы………… 16 

1.2.5.1.  Русский язык……………………………………………………………………………16 

1.2.5.2.  Литература ……………………………………………………………………………    21  

1.2.5.3.  Родной язык …………………………………………………………………………      32 

1.2.5.4.  Родная литература ……………………………………………………………………    39 

1.2.5.5.  Иностранный язык (немецкий)……………………………………………………        42 

1.2.5.6.  Второй иностранный язык (английский) ……………………………………………   46 

1.2.5.7.  История России. Всеобщая история  …………………………………………………  54 

1.2.5.8.  Обществознание ………………………………………………………………………    59 

1.2.5.9.  География ……………………………………………………………………………       64 

1.2.5.10.  Математика. Алгебра. Геометрия. …………………………………………………     67 

1.2.5.11.  Информатика …………………………………………………………………………   72 

1.2.5.12.  Физика ……………………………………………………………………………….     73  

1.2.5.13.  Биология ……………………………………………………………………………      77 

1.2.5.14.  Химия ………………………………………………………………………………      79 

1.2.5.15.  Изобразительное искусство ………………………………………………………       82  

1.2.5.16.  Музыка………………………………………………………………………………      89 

1.2.5.17.  Технология ……………………………………………………………………………  90  

1.2.5.18.  Физическая культура…………………………………………………………………  92 

1.2.5.19.  История православной культуры земли Смоленской ……………………………… 94 

1.2.5.20.  Основы безопасности жизнедеятельности…………………………………………   95 

1.2.5.21.  Учебный курс «Я и моя будущая профессия» ……………………………………..  98              

1.2.5.22.   Индивидуальные и групповые занятия …………………………………………….98                    

   1.3.   Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО………100 

2. Содержательный раздел  ………………………………………………………………….119                                                                                                                        

2.2. Программы учебных предметов, курсов …………………………………………………119          

2.2.1.  Общие положения ………………………………………………………………………119 

2.2.2.  Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 154 

2.2.2.1.  Русский язык ……………………………………………………………………………154 

2.2.2.2.  Литература ………………………………………………………………………………181 

2.2.2.3.  Родной язык ……………………………………………………………………………   213 

2.2.2.4.  Родная литература ……………………………………………………………………     214  

2.2.2.5.  Иностранный язык (немецкий)…………………………………………………………215 

2.2.2.6.  Второй иностранный (английский) ……………………………………………………222 



3 

 

2.2.2.7.  История России. Всеобщая история. ……………………………………………………228  

2.2.2.8.  Обществознание …………………………………………………………………………258 

2.2.2.9.  География…………………………………………………………………………………263 

2.2.2.10. Математика. Алгебра. Геометрия. ……………………………………………………   276 

2.2.2.11.  Информатика ……………………………………………………………………………288 

2.2.2.12.  Физика……………………………………………………………………………………292 

2.2.2.13.  Биология …………………………………………………………………………………297 

2.2.2.14.  Химия …………………………………………………………………………………….310 

2.2.2.15.  Изобразительное искусство ……………………………………………………………. 319  

2.2.2.16.  Музыка …………………………………………………………………………………   325  

2.2.2.17.  Технология ………………………………………………………………………………338 

2.2.2.18.  Физическая культура …………………………………………………………………….354 

2.2.2.19.  Основы безопасности жизнедеятельности …………………………………………… 372    

2.2.2.20.  История православной культуры земли Смоленской …………………………………378 

2.2.2.21.  Учебный курс «Я и моя будущая профессия»………………………………………….37 9             

2.2.2.22.   Индивидуальные и групповые занятия ………………………………………………   381            

 2.3.  Программа воспитания……………………………………………………………………….383   

2.4.  Программа коррекционной работы ………………………………………………………….413.    

3.  Организационный раздел. …………………………………………………………………….420  

3.1.  Учебный план основного общего образования ……………………………………………   420 

3.1.1. Календарный учебный график. ……………………………………………………………   420                                                      

3.1.2.  План внеурочной деятельности …………………………………………………………     420  

3.2.  Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ……………………………………………………………………………………         422   

3.2.1.  Описание кадровых условий  реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ……………………………………………………………………430  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования …………………………………………………………………….430 

3.2.3.  Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ……………………………………………………………………432  

3.2.4.  Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ……………………………………………………………………433.  

3.2.5.  Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования ………………………………………………………435                                                                        

3.2.6.  Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

ООПООО……………………………………………………………………………………………436 

3.2.7.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования …………………………………438 

3.2.8.  Сетевой график (дорожная карта)………………………………………………………….439 

3.2.9.  Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования ……………………………………………………..442                   



4 

 

  

Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООО ООП) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Никитской основной школы 

(далее МКОУ Никитской ОШ) разработана  в соответствии с:   

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29. 12. 

2012; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013; 

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010 

№1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189»; 

  Письмом  Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05 2011г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) . 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ 04.02. 2010 г. Приказ №271). 

 

 Устава МКОУ Никитской ОШ 

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  разработана  в  

соответствии  с  требованиями  федерального  государственного образовательного  стандарта  

основного  общего  образования  (далее  —  Стандарт)  к структуре  основной образовательной 

программе. 

Структура основной образовательной программы основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ Никитской ОШ  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. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку, цели и задачи реализации ООП ООО, принципы и подходы к 

формированию ООП ООО; 

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  при получении основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов; 
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- программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 

а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная  записка 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Никитская основная  школа  

функционирует с 1946 года. МКОУ  Никитская ОШ  является общеобразовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательные программы начального общего,  основного 

общего  образования.  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования  

МКОУ Никитской ОШ   являются:  

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

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

неповторимости. 

Достижение поставленных целей  предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ; 

- 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 учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию 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 Караваевского сельского поселения, д. Никитье,  г. Сычевки  и  Смоленской области  для 

приобретения опыта реального управления и действия; 
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- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

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

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

В основу реализации основной образовательной программы положены принципы: 

 гуманизации (при котором основным смыслом педагогического процесса становится 

воспитание и развитие качеств личности ребенка, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур. Мера этого развития выступает как мера 

качества труда учителя и школы в целом); 

 демократизации образования, и прежде всего на уровне обучения  (то есть выбор 

учеником своей траектории развития, участие в управлении всех педагогических процессов. 

Признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся); 

 дифференциации и индивидуализации обучения, обеспечивающие развитие ученика 

в соответствии со своими склонностями, интересами и возможностями (осуществляется этот 

принцип через внешнюю и внутреннюю дифференциацию, а также через разнообразие 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

способствующих росту творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащению форм 

учебного сотрудничества и расширению зоны ближайшего развития); 

 развивающего характера образования, реализуемого через деятельность каждого 

ученика в зоне его ближайшего развития (предполагающий ориентацию на достижение цели и 

основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира. Именно этот подход должен 

стать основой организации учебного процесса в школе); 

 непрерывности образования (то есть связь всех ступеней образования в школе и 

подготовка учащихся к продолжению образования после ее окончания);  

 инновационности образования (реализуется переходом к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся). 

Понятие полидеятельностного образовательного пространства школы опирается на 

ведущий вид деятельности, соответствующий определённому возрасту, на сочетание и 

чередование различных видов и форм учебной и внеучебной деятельности. 

Основными компонентами полидеятельностного образовательного пространства 

школы являются: 

– содержание образования, модифицированное с учётом реализации культурно-

исторического системно-деятельностного подхода, при котором сущность содержания 

образования смещает ценностные акценты – деятельностный (практический) компонент 

содержания образования выходит на первый план, при этом знания становятся инструментом 

приобретения социального опыта. Структура знаний усложняется, объём увеличивается, в связи 

с чем при отборе содержания образовательных программ происходит уплотнение учебного 

материала, введение тем и проблем, требующих междисциплинарного подхода, появление 

сложных концепций и материалов;  
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– образовательный процесс, организованный с учётом возможности включения 

учащихся в разнообразные формы и виды учебной и внеучебной деятельности – введение 

учебных циклов, адаптивных, проектировочных образовательных модулей, использование 

современных форм и методов оценивания предметных и метапредметных результатов; 

– среда обучения, обогащённая возможностью общения с людьми различных возрастов и 

социальных групп, выбора форм и видов урочной и внеурочной деятельности, в которой 

поощряется исследовательский и творческий процесс. 

Полидеятельностное образовательное пространство определяется как 

пространственно-временная форма осуществления образовательного процесса, в которой 

происходит включение в различные виды деятельности, обогащение индивидуальной 

жизненной среды, вовлечение в инновационные формы обучения всех участников 

образовательного процесса, помогающая им продвигаться относительно собственного развития 

и самоопределения. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 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 основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

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

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
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задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

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 первым этапом подросткового развития 

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

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 

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

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

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

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

В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 
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- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

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 (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы.  

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

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

литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой.  

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

относящихся к каждому учебному предмету.  

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

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

на уровне 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 следующий уровень обучения. 

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

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися 
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как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

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. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования отражают: 

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

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

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

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

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

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

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

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 

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

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

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

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные  результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися  межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности.  
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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 действия 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 и 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 для решения задачи и 

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 при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
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- 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 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 и 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; 



14 

 

- 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 или явления; 

- строить модель или схему на основе условий задачи  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 или заданных критериев оценки 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: 
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- 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 с собеседником; 

- 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: 
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- 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 задач 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. 

 

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: 
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• 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; 
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• 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 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 ( 

деловое письмо,  объявление) с учётом 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 деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать 
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участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

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 русского языка. 

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; 
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• 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; 
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• 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;  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. 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

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

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

человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, 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; 
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• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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. 

Программа  курса литература Смоленщины интегрируется в основной курс литературы. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 

можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

Рабочая программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты.  

Выпускник научится: 

 осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую принадлежность, 

гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 

российского общества; понимать историю, культуру своего народа, Смоленского края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; владеть языком своего 

народа; проявлять чувства гордости за свою Родину, родной край,  прошлое и настоящее 

многонационального народа России, ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 проявлять целостное восприятие мира, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 понимать определяющую роль  русской литературы и литературы Смоленщины в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учётом; осознанно, уважительно и доброжелательно 

относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; проявлять готовность и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами социальной 

жизни в группах и сообществах; 

 проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное  и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

 проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 проявлять основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, проявлять уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 
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 проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять готовность и способности к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

предпочтений с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; проявлять моральное 

сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные. 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях (в тои числе Интернет), рекомендуемых учителем; 

 смысловому чтению; 

 осуществлять запись указанной учителем информации; 

 применять знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебной литературе, для 

решения учебных и познавательных задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме на указанную тему; 

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов в соответствии с учебной задачей; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели схемы по заданию учителя; 

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным критериям; 

 строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Регулятивные. 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
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 самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 осуществлять контроль своей деятельности; 

 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 принимать решения в проблемных ситуациях; 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владеть основами саморегуляции; 

 осуществлять познавательную рефлексию. 

Коммуникативные. 

Выпускник научится: 

 организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе (находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение); 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 отображать в речи содержание совершаемых действий как в форме громкой, так и в 

форме внутренней речи; 

 оформлять монологическое и диалогическое высказывание в соответствии с задачей 

коммуникации и требованиями речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 аргументировать свою позицию, владеть монологическими и диалогическими формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

Предметные результаты. 

Выпускник научится: 

 пониманию ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, фольклора 

родного края и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII 

века, русских писателей XIX – XX веков, литературы народов России, литературы 

Смоленщины и зарубежной литературы; 

 пониманию значения чтения и изучения литературы Смоленщины для своего 

дальнейшего развития; 

 пониманию роли литературы Смоленщины  как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания; 

 умению анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
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 определению в произведении  элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, пониманию их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владению элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 формированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

 интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 пониманию авторской позиции и  выражению своего  отношения к ней; 

 восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному чтение 

и адекватному восприятию; 

 умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств  русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 написанию изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы;  

 пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства;  

 пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлению заложенных в изучаемых произведениях вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы и литературы 

Смоленского края;  

 сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 оценивать содержание художественного произведения на основе личностных ценностей; 

 оценивать интерпретацию (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 написанию рефератов на литературные и общекультурные темы; 

 эстетическому восприятию произведений литературы; формированию эстетического 

вкуса. 

К концу 5 класса  выпускники должны владеть следующими умениями: 

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 общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов, в том числе фольклорных 

текстов Смоленского края,  как основу для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа, формирования представления о русском национальном 

характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях  русских  сказок; сказок 

родного края; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 
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 определять с помощью пословицы жизненную ситуацию; 

 выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного высказывания; 

 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 сказку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственных идеалов конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского народа):  

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку;  

 выбирать произведения устного народного творчества Смоленского края, разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX – XX вв. 

Зарубежная литература. 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы и 

литературы Смоленского края 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; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё отношение  к ней, 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, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в разных 

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 художественного произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
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 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литератур, литературы Смоленского 

края,  самостоятельно  (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её в 

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

К концу 6 класса  выпускники должны владеть следующими умениями: 

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 общения, 

сопоставлять фольклорные произведения и их интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов,  в том числе фольклорных 

текстов Смоленского края, как основу для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа, формирования представления о русском национальном 

характере; 

 видеть черты русского национального характера в фольклорных произведениях, видеть 

черты национального характера своего народа в героях фольклорных произведений; 

 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 ситуацию; 

 выразительно читать произведения устного народного творчества,  соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного высказывания; 

 пересказывать произведения устного народного творчества, чётко выделяя сюжетные 

линии,   не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных произведений художественные приёмы; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя сказку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения устного народного творчества, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение нравственных идеалов конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского народа):  

 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении устного народного 

творчества,  обосновывая свой выбор; 

 сочинять загадки; 

 выбирать произведения устного народного творчества Смоленского края, разных 

народов и литературы родного края для самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
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Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX – XX вв. 

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, литературы родного края; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё отношение  к ней, 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, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в разных 

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 пути анализа художественного произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, литературы родного края,  

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её в 

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

К концу 7 класса выпускники  должны владеть следующими умениями: 

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 общения, 

сопоставлять былину и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представления о 

русском национальном характере; 
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 видеть черты русского национального характера в героях   произведений устного 

народного творчества; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную ситуацию; 

 выразительно читать произведения устного народного творчества, в том числе 

произведений устного народного творчества Смоленского края, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного высказывания; 

 пересказывать произведения устного народного творчества, чётко выделяя сюжетные 

линии,  не пропуская значимых  композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для них художественные приёмы; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя сказку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения устного народного творчества, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение нравственных идеалов конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского народа):  

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять былину;  

 выбирать произведения устного народного творчества Смоленского края,  разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX – XX вв. 

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; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы, литературы родного края; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё отношение  к ней, 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, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в разных 

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: 
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 выбирать путь анализа художественного произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, литературы родного края,  

самостоятельно  (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её в 

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

К концу 8 класса выпускники должны владеть следующими умениями: 

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 общения, 

сопоставлять былину и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов, в том числе фольклорных 

текстов Смоленского края, как основу для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа, формирования представления о русском национальном 

характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях   произведений устного 

народного творчества; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную ситуацию; 

 выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного высказывания; 

 пересказывать произведения устного народного творчества, чётко выделяя сюжетные 

линии,  не пропуская значимых  композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для них художественные приёмы; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя сказку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения устного народного творчества, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение нравственных идеалов конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского народа):  

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять былину;  

 выбирать произведения устного народного творчества Смоленского края,  разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов. 
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Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX – XX вв. 

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; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы, литературы родного края; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё отношение  к ней, 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, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в разных 

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 художественного произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, литературы родного края,  

самостоятельно  (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её в 

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

К концу 9 класса выпускники должны владеть следующими умениями: 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX – XX вв. 

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; 
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 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы, литературы родного края; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё отношение  к ней, 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, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в разных 

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 художественного произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, литературы родного края,  

самостоятельно  (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её в 

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

 

1.2.5.3. Родной язык. 

Программа направлена на достижение  личностных,  метапредметных и предметных 

результатов   

Личностные результаты. 

Выпускник научится:  

 понимать  родной язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в процессе 

получения школьного образования; 

 осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно относиться к родному 

языку, испытывать гордость за него; стремиться  к речевому самосовершенствованию; 

 достаточному объёму словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватной позитивной самооценке. 

Метапредметные результаты. 

I. Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 



33 

 

Коммуникативные. 

Выпускник научится:  

 адекватно понимать  информацию устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 владеть  разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватно воспринимать  на слух тексты разных стилей и жанров; владеть разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и подтекстовую информацию в 

прочитанных текстах. 

Познавательные. 

Выпускник научится:  

 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 приёмам отбора и систематизации материала на определённую тему; умению вести 

самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и передавать 

информацию,  полученную в результате чтения или аудирования; 

 умению сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения 

говорение и письмо:  

Регулятивные. 

Выпускник научится:  

 определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

 осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умению находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные. 

Выпускник  научится:  

 воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация);  

 создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения;  

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); соблюдать  в 
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практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

 участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участвовать  в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне основного 

общего образования  ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:  

Выпускник научится: 

 осознавать  роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

 осознавать  роль русского родного языка в жизни человека;  

 осознавать язык как развивающееся явление, взаимосвязь исторического развития языка 

с историей общества;  

 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского родного 

языка;  

 понимать  и толковать  значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять  их в речи; 

 понимать  особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох;  

 понимать  слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением;  

 осознавать  национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; 

 распознавать, характеризовать,   понимать  и истолковывать значения фразеологических 

оборотов с национально-культурным компонентом; комментировать  историю 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместно употреблять  их в 

современных ситуациях речевого общения;  

 понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений;  

 знать  источники крылатых слов и выражений; правильно употреблять пословицы, 

поговорки, крылатые слова и выражения в современных ситуациях речевого общения;  

 характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимать  процессы заимствования лексики как результат 

взаимодействия национальных культур; 

 характеризовать  заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

  распознавать  старославянизмы, понимать  роль старославянского языка в развитии 

русского литературного языка;  

 давать стилистическую характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие);  

 понимать  роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать  

слова, заимствованные русским языком из языков народов  России и мира;  
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 определять  значение лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно  

употреблять  иноязычные  слова;  

Выпускник получит  возможность научиться: 

 понимать  причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов;  

 определять  значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

определять  значения современных неологизмов, характеризовать  неологизмы по сфере 

употребления и стилистической окраске; определять  различия между литературным 

языком и диалектами; 

 осознавать  диалекты как часть народной культуры;  понимать национально-

культурное своеобразие диалектизмов; осознавать  изменения в языке как объективный  

процесс;  

 понимать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

 иметь общее представление  об объективных процессах в современном русском языке;  

 соблюдать нормы  русского речевого этикета;  

 понимать  национальную  специфику русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

 использовать  словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых 

словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических 

словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 

антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

Выпускник научится: 

 осознавать  важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  

 анализировать  и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи;  

 производить корректировку речи с учетом её соответствия основным нормам  

литературного языка; 

  соблюдать  на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка и правила  речевого этикета;  

 обогащать активный  и потенциальный словарный запас , расширять объём 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

Выпускник получит  возможность научиться: 

 стремиться к речевому самосовершенствованию;  

 формировать  ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

 осознавать  расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

Выпускник научится: 

 произношению имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ 

кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий;  
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 произношению гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударного [о] в 

словах иностранного происхождения;  

 произношению парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах 

иностранного происхождения;  

 произношению безударного [а] после ж и ш; произношению сочетания чн и чт; 

произношению женских отчеств на -ична, -инична;  

 произношению твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношению мягкого [н] перед ч 

и щ.;  

 ставить  ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных, 

прилагательных,  глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах;  

 осознавать  смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;  

Выпускник получит  возможность научиться: 

 различать  варианты орфоэпической и акцентологической нормы;  

 употреблять  слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

употреблять  слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимать активные процессы в области произношения и ударения;  

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

Выпускник научится: 

 правильно  выбирать слова, максимально соответствующие обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности;  

 нормам употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употреблению 

слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости;  

 употреблять  термины в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; 

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

 различать  стилистические варианты лексической нормы;  

 употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учѐтом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

 употреблять  синонимы, антонимы‚ омонимы с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

 различать типичные речевые ошибки; 

Выпускник получит  возможность научиться: 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять  и исправлять  речевые ошибки  в устной речи;  

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

Выпускник научится: 

 употреблять  заимствованные несклоняемые имена существительные;  сложные 

существительные;  имена собственные (географические названия); аббревиатуры‚ 

обусловленные категорией рода; 

 склонять  русские и иностранные имена и фамилии; названия географических объектов‚ 

употреблять  отдельные грамматические формы имен существительных, прилагательных 

(в рамках изученного); 

 склонять  местоимения‚ порядковые и количественные числительные; употреблять  

отдельные формы имён существительных в соответствии с типом склонения, родом, 

принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности;  

 словоизменению  отдельные формы множественного числа имени существительного‚ 

глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
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формообразованию глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении;  

 употреблять имена прилагательные в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ 

употреблять  в речи однокоренные слова  разных частей речи; 

 согласовывать  сказуемое с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-

именное сочетание;  

 согласовывать сказуемое с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского рода; 

 согласовывать  сказуемое с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; 

 согласовывать  определения в количественно-именных сочетаниях с числительными;  

 строить словосочетания по типу согласования; управления предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; 

 употреблять  предлоги о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употреблять предлог по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением;  

 строить  простые предложения с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложения с косвенной речью‚ сложные предложения разных видов; определять  

типичные грамматические ошибки в речи;  

Выпускник получит  возможность научиться: 

 различать  варианты грамматической нормы: литературные и разговорные формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ 

формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературные и разговорные формы глаголов‚ 

причастий‚ деепричастий‚ наречий;  

 различать  варианты грамматической синтаксической нормы‚ обусловленные 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;  

 правильно употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом 

вариантов грамматической нормы;  

 правильно употреблять синонимические грамматические конструкции с учётом 

смысловых и стилистических особенностей;  

 редактировать  текст с целью исправления грамматических ошибок; выявлять  и 

исправлять грамматические ошибки в устной речи;  

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

Выпускник научится: 

  употреблять этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета;  

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеры общения;  

 использовать  в общении этикетные речевые тактики и приёмы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии; использовать  при общении в электронной среде этики 

и русского речевого этикета;  

 соблюдать  нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

Выпускник получит  возможность научиться: 

 понимать активные процессы в русском речевом этикете;  

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе);  

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе);  
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Выпускник научится: 

 использовать  толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

 использовать  орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари  

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;  

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

выпускник получит  возможность научиться: 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

 использовать  орфографические словари и справочники  по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

1. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации):  

Выпускник научится: 

 владеть  различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

 владеть  различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

 умению дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты;  устанавливать логическую связь между выявленными фактами;  

 умению соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста 

и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста;  

 проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

 владеть  умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект);  

 использовать  графики, диаграммы, схемы для представления информации;  

 владеть  правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

 уместному  использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др.  

 участвовать  в беседе, споре, владеть  правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

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

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии;  
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 владеть  умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта;  

оценки;  

 создавать  устные и письменные тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

 создавать  устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации);  

 оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

 создавать  текст как результат проектной (исследовательской) деятельности;  

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

 чтению, комплексному анализу и созданию текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);  

 чтению, комплексному анализу и интерпретации текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.);  

 определению фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

 создавать  объявления (в устной и письменной форме); деловые письма; 

Выпускник получит  возможность научиться: 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, пониманию основных причин коммуникативных неудач и объяснению 

их; 

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

выразительного словоупотребления;  

 редактировать  собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлению чернового и отредактированного текстов.  

 

1.2.5.4. Родная литература. 

Рабочая программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты.  

Выпускник научится: 

 осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую принадлежность; 

понимать историю, культуру своего народа; владеть языком своего народа; проявлять 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 понимать определяющую роль родной  литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учётом; осознанно, уважительно и доброжелательно 

относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; проявлять готовность и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами социальной 

жизни в группах и сообществах; 

 проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное  и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 
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 проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 проявлять основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, проявлять уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

 проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России, творческой деятельности эстетического характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять готовность и способности к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; проявлять моральное 

сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные. 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях (в тои числе Интернет), рекомендуемых учителем; 

 смысловому чтению; 

 осуществлять запись указанной учителем информации; 

 строить сообщения в устной и письменной форме на указанную тему; 

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов в соответствии с учебной задачей; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным критериям; 

 строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Регулятивные. 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 осуществлять контроль своей деятельности; 
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 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владеть основами саморегуляции; 

 осуществлять познавательную рефлексию. 

Коммуникативные. 

Выпускник научится: 

 организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе (находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение); 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 отображать в речи содержание совершаемых действий как в форме громкой, так и в 

форме внутренней речи; 

 оформлять монологическое и диалогическое высказывание в соответствии с задачей 

коммуникации и требованиями речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 аргументировать свою позицию, владеть монологическими и диалогическими формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 пониманию роли родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 умению анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определению в произведении  элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, пониманию их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владению элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 формированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

 пониманию авторской позиции и  выражению своего  отношения к ней; 

 умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств  русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 написанию сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений;  

 пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства;  
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 пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлению заложенных в изучаемых произведениях вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 приобщению к духовно-нравственным ценностям родной литературы; 

 оценивать содержание художественного произведения на основе личностных 

ценностей; 

 эстетическому восприятию произведений литературы; формированию эстетического 

вкуса. 

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

Выпускник научится  

 ученик должен знать: базовые теоретико-литературные понятия; образную природу 

словесного искусства; содержание изученных литературных произведений;  

 понимать жанровые особенности произведений;  

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять план прочитанного;  

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

 давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств;  

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному;  

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

соблюдая нормы литературного произношения;  

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою; 

 видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к 

читателю;  

 видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей 

произведения; 

 самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 

фрагменты соответственно уровню подготовки;  

 грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, владеть 

культурой диалогической речи;  

 выполнять элементарные исследовательские работы.  

 

1.2.5.5  Иностранный язык (немецкий). 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  



44 

 

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

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
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многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения;  

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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



46 

 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык  (английский) 

Изучение предметной области «Второй иностранный язык (английский)» должно 

обеспечить: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

слова/план/вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
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- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному;  

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

предложенной ситуацией общения; 

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

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

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

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

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

неизученные языковые явления; 

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

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

и в неявном виде; 

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

языковом материале; 

-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

аутентичном тексте; 

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

Письменная речь   

Выпускник научится:  
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- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

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

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

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

включая адрес); 

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

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

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

(объемом 120 слов, включая адрес); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

т. П.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

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

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

конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 



49 

 

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

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

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

ship, -ing;  

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

less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly;  

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

un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

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

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

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

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

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

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

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

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

прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I 

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

start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; 

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

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

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

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

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

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

Perfect; 

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

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

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

must, have to, should);  

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

Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

however, whenever; 

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

neither … nor; 

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

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

Stop talking; 

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

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

порядке их следования; 

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

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

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

Present Perfect Passive; 

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

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

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

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

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится: 

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

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
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- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

•         осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

•         входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

•         выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•          осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

•          учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

•          выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

•          проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

•          проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 
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•          осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

•          создавать текст на английском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

•          сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

•          осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

•          использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на 

английском языке. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

•          создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

•          использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

•          использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

•          организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

•          использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•          формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

•          избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•          выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

•          участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

•          использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
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•          вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

•          осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

•          использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;                       

•  использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

История Смоленщины интегрирована в историю России 

Предметные результаты изучения предмета ИСТОРИИ РОССИИ, ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

отражают: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у обучающегося сформированы: 

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

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

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

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

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

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

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

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

определять и объяснять временные границы первобытной и древней истории человечества, 

делить на простые этапы историю древних государств и цивилизаций;  

определять и доказывать, какое человеческое общество находиться на ступени первобытности, 

а какое – взошло на ступень цивилизации; 

свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), развившиеся в 

эпоху Древнего мира: в хозяйственной жизни – орудия труда, охота, собирательство, 

земледелие, скотоводство, ремесло, торговля; в общественном делении – раб, свободный 

гражданин, аристократы; в государственной жизни – государство, царство, город-государство 

(полис), демократия, республика, империя; в культуре – религия, наука, искусство, философия;  

определять основные причины и следствия перехода различных древних народов со ступени 

первобытности на ступень цивилизации; 

предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей (Конфуций, 

Александр Македонский и др.), так и представителей различных общественных слоев 

первобытных и древних обществ;  

при оценке  таких явлений, как порядки древних обществ, завоевания ассирийцев и римлян, 

набеги варваров, гражданские войны, учения Будды, Иисуса Христа и других, выявлять 

гуманистические нравственные ценности;  

давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе 

безымянным) по защите своей родины (Греко-персидские войны, войны Рима), установлению 

тех или иных порядков (законы древневосточных царей, законы греческих полисов, Римской 

республики и Римской империи). 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать в общемировой культуре черты цивилизации Востока и Запада, сложившиеся в 

эпоху Древнего мира;  

выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности религиозных учений, возникших в 

эпоху Древнего мира: буддизма, конфуцианства, религии древних евреев, христианства;  

определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи 

Первобытного и Древнего мира (разноплеменники, рабы и свободные, цивилизованные жители 

и варвары, империя и подвластные народы и т.д.); 

предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, 

так и в современности. 

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

Выпускник научится:  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

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

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья;  



56 

 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

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

о значительных событиях средневековой истории;  

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

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

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 чем заключаются их 

художественные достоинства и значение 

История  Нового  времени.  Россия в XVI – ХVIII веках (7–8 класс) 

Выпускник научится: 

учиться добывать, сопоставлять  и критически проверять историческую информацию, 

полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.);  

определять и объяснять временные границы истории Нового времени всего человечества и 

истории России, разделять российскую историю на этапы и объяснять выбранное деление;  

в ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), развившиеся в 

эпоху Нового времени: в экономике – капиталистические отношения, промышленный 

переворот; в общественном делении – классы, гражданское равноправие; в государственной 

жизни – абсолютизм, революция, реформы, конституционная монархия, республика, 

консерватизм, либерализм, социализм; и т.д.; в культуре – гуманизм и Возрождение, идеи 

Просвещения, научная картина мира и т.д.;   

определять основные причины и следствия разрушения аграрного общества в странах Запада и 

в России; а также  реформ, революций и войн, сопровождающих этот сложный процесс;  

предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей (Колумб, 

Кромвель, Робеспьер, Иван Грозный, Петр Великий, Пугачев и др.), так и представителей 

различных общественных слоев и цивилизаций раннего Нового времени;  

давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных ценностей) 

использованию власти, поступкам различных общественных деятелей во времена реформ и 

революций, колониальных войн, народных восстаний, распространения идей гуманистов и 

просветителей; во времена реформ, революций.  

при оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности; различать в 

исторических текстах: мнения, доказательства (аргументы), факты, гипотезы (предположения). 

Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь 

взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми; 

 определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи 

раннего Нового времени (европейские колонизаторы и жители Востока, феодалы и «третье 

сословие», помещики и крестьяне, сторонники традиций и поборники перемен и т.д.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать в общемировой культуре и культуре России наследие и традиции аграрного 

общества и черты, сложившиеся в ходе его разрушения в Новое время, определять уровень 

развития общества, используя данные понятия;  
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отличать черты западной цивилизации Нового времени от традиций цивилизаций Востока;  

определять и доказывать собственное мнение о месте России XVI-XVIII веков в системе 

мировых цивилизаций Запада и Востока;  

давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям деятелей 

всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите своей родины, 

изменению общественных порядков; 

находить или предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям 

как в прошлом, так и в современности. 

Новейшая история. История России XX- XXI в.в. 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшего 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее 

время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах государств в 

Новейшее время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Новейшего 

времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

различных странах в Новейшее время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; 

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

развития различных стран в Новейшее время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «империализм», «социализм», «коммунизм» и др.); в) развития общественного 

движения («зеленые», «глобалисты», «исламисты»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Новейшего 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 различных стран в Новейшее время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новейшего 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новейшее 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 Новейшее время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

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

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

Предметные результаты освоения курса истории Смоленщины на уровне основного общего 

образования предполагают, что у обучающегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути Смоленщины, о месте и роли региона в 

истории России; 

• знания об основных этапах и закономерностях развития Смоленской земли с древности до 

наших дней; 
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• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого Смоленщины и 

современности; 

 • способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 • умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 Способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к региональному историческому наследию, культуре своего края; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей малой родины и страны. 

История Смоленщины с древнейших времен до конца XV века. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени этапы становления и развития Смоленского 

княжества; соотносить хронологию истории Смоленщины и историю Руси; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных связях Смоленской земли; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Смоленщины; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековом обществе на 

Смоленщине, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории родного края; 

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

политического строя на Смоленщине; б) ценностей, господствовавших в средневековом 

обществе Руси и характерных для Смоленского края; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий истории Смоленщины; 

• давать оценку событиям и личностям истории родного края. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Смоленского края, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

Россия в XVI – ХIХ веках  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события истории Смоленщины 

в Новое время, основные этапы истории Смоленщины и отечественной истории; соотносить 

хронологию истории родного края и истории России; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах Смоленской 

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

важнейших событий; 

• анализировать информацию различных источников по истории Смоленщины в Новое время; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

истории Смоленщины Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

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

Смоленщины в Новое время; б) эволюции политического строя; в) развития общественного 

движения; г) художественной культуры; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории Смоленщины 

(социальных движений, реформ и др.); 

• давать оценку событиям и личностям истории Смоленского края. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие Смоленщины; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие Смоленщины и других территорий Русского  государства, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности; 

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

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

 

1.2.5.8.  Обществознание 

Предметные результаты изучения предметной области " Общественно-научные предметы"  по 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ отражают: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

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

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.. 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

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

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

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

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

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

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
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Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

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

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

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

• раскрывать основные роли членов семьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

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

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

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

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 
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• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 



63 

 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об  экономических 

системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

актуальным проблемам молодёжи. 

 

1.2.5.9. География 

 

Предметные результаты изучения предметной области " Общественно-научные предметы " по 

ГЕОГРАФИИ отражают: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 
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основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории   

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

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.  

• 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. 
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Особенности географического положения России. 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

•в том числе и географического положения Смоленской области 

• 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 и Смоленской области. 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов и Смоленской области; 

• 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 и Смоленской области; 

• 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 и Смоленской области. 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и Смоленской области; 

• 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 и Смоленской области; 

• 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 
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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 и Смоленской области. 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны и Смоленской области; 

-  объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России и 

Смоленской области; 

 - использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни 

в т.ч. и Смоленской области. 

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 

•Территориальная организация хозяйства  и экономико-географическое районирование 

Смоленской области. 

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. 

Население и хозяйство родного края  

Выпускник научится: 
Объяснять: влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизнь   

населения области; почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного 

мира Смоленской области; причины возникновения опасных природных явлений, их 

распространение по территории области; разнообразие природы и природных комплексов на 

территории Смоленщины; уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и 

культуры; крупных месторождений полезных ископаемых. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Оценивать и прогнозировать тенденции развития природных объектов и  явлений: влияние 

человека на отдельные компоненты природы и влияние природы на все стороны человеческой 

деятельности в своей местности; погоду на ближайшие сутки. 
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Россия и Смоленская область в современном мире 

Выпускник научится: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России, Смоленской области с мировыми показателями и показателями 

других стран; 

 оценивать место и роль России, Смоленской области в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.10.  Математика. 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. 

Арифметика 

Выпускник научится: понимать особенности десятичной системы счисления; использовать 

понятия, связанные 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; анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т.п.). 

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 навык контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
Выпускник научится:  выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять 

преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); 

решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Выпускник получит возможность:   

развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; овладеть 

специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как 

текстовых, так и  практических задач. 

Геометрические фигуры.  Измерение геометрических величин.  
Ввыпускник научится: распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы;  строить углы, определять 

их градусную меру; распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 
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параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; определять по линейным 

размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;  вычислять объём 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Выпускник получит возможность:  
научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; научиться  применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса выпускник научится:  
 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность:  
приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных 

задач. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

 - оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами;  

- оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях; 

 - выполнять преобразование 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.  

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 научиться:  

- 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 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 неравенства для решения задач их различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность научиться:  



69 

 

- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных предметов и 

практики; 

 - применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

Числовые множества 

Выпускник научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции 

на множествами;  

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать представление о множествах; 

 - развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике;  

- развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби).  

Функции 
Выпускник научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия, 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;  

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

 - применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе 

с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность:  

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций стоить 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;  

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

 - понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с 

экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

 - использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

 - использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 - находить относительную частоту и вероятность случайного события; - решать 

комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться :  

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 
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 - понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных;  

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

 - приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 - 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; определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность:  
вычислять   объёмы   пространственных   геометрических фигур,   составленных   из   

прямоугольных   параллелепипедов; углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 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 на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 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 планиметрические задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или алгоритмам, решать простейшие планиметрические 

задачи в пространстве. 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

Выпускник получит возможность:   
овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометри-

ческих мест точек; приобрести опыт применения алгебраического и триго-

нометрического 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»;  

научиться использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения. 
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Выпускник научится:  

оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

Выпускник получит возможность:  
использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Геометрические построения. 

 Выпускник научится: изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки 

и с помощью инструментов. 

Выпускник получит возможность: выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования. 
Выпускник научится: строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

Выпускник получит возможность: распознавать движение объектов в окружающем мире; 

симметричные фигуры в окружающем мире. 

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 

длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины 

дуги окружности, формулы площадей фигур; вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; вычислять длину 

окружности, длину дуги окружности; 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); выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; применять формулы периметра, площади 

и объема, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

Выпускник получит возможность: вычислять площади фигур, составленных из двух или 

более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; вычислять 

площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников; вычислять 

расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Координаты. 
Выпускник научится: вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; использовать координатный метод для изучения свойств 

прямых и окружностей; определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

Выпускник получит возможность: овладеть координатным методом решения задач на 

вычисление и доказательство; 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 вычисление и доказательство» 

Векторы. 

Выпускник научится: оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных  геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 

число; находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
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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 вы-

числение и доказательство; приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

1.2.5.11. 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, детерминированность, 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 учёбы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 
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• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

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

системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• 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 ив 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 

1.2.5.12. Физика 

Выпускник научится:  

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

оборудованием;  

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения;  

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;   

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования;  

проводить опыт и формулировать выводы. 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.                           

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 
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 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;  

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений;  

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов;  

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

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; 
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• 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, 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, 
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действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление 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; 

• 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; 

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

• Применять закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни 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; 
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• 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. 

 

1.2.5.13. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы 

в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту;  

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

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. 
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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 
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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. 

1.2.5.14. Химия 

В результате изучения химии выпускник  научится: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных  представлений) 

• 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», «степень окисления» 

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. 
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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; 
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• 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, оснoвных, 

амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить  лабораторные  опыты, подтверждающие  химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
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• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

Химия и жизнь 

Выпускник научится: 

 использовать химические знания в быту, значение веществ в жизни и хозяйстве человека; 

 овладеет основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией. 

 сформировать представления о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладеть навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды. 

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" по 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ отражают: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

Изобразительном  искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 
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• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни; 

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

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

временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
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• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

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

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки композиции на 

историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
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• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

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

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- художественных 

стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн- проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля.  

•. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
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• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 

и архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

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

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, u1086 обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

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

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 
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определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

•называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

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

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;  

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена u1084 мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

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

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов 

и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
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• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно- операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

 

1.2.5.16. Музыка 

Выпускник научится:  

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;  

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических);  

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки;  

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  

понимать основной принцип построения и развития музыки;  

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;  

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен;  

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;  

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;  

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях;  

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической музыки; называть основные жанры светской музыки малой 

(баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, 

кантата, концерт и т.п.);  

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; называть и определять звучание 

музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных;  



89 

 

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах;  

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; определять 

характерные признаки современной популярной музыки;  

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы;  

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса;  

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические;  

владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella);  

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; размышлять о 

знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; проявлять 

творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;  

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;  

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;  

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров;  

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

домашней фонотеки, видеотеки;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
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специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта;  

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;  

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства;  

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших произведениях;  

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.17.  Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 
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свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их техноло-

гической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным 

путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — качество), 

проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регули- 

рования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов (опыта) получения продуктов одной группы различными субъектами, 

анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и её пилотного применения;  

- разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 
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 проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведённых 

исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками, разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, в информационной сфере, описывать тенденции их развития; 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её развития; 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда; 

 характеризовать группы предприятий региона проживания; 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образова-

тельных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности; 

 наблюдать (изучать), знакомиться с современными предприятиями в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

 выполнять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в 

информационной сфере. 

. 

1.2.5.18. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
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• 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: 

• 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: 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность. 

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; 
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• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах (гимнастический конь, козел, 

гимнастический мостик, маты, шведская стенка, перекладина) из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО)1; 

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, принесших славу российскому спорту; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания( шведская стенка) прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.2.5.19. История православной культуры земли Смоленской 

По окончании изучения курса «История православной культуры земли Смоленской» и Основ 

православной культуры предполагается получение школьниками историко-

культурологических и наиболее общих богословских знаний в области православия на 

Смоленщине. 

Учащиеся должны знать содержание Евангелия, некоторые сюжеты Ветхого Завета, хорошо 

знать историю Смоленщины в области православия; значение и традиции православных 

праздников, уметь работать с историческими документами, картами, справочной литературой, 

первоисточниками для составления рефератов, докладов и других работ исследовательского 

характера, излагать и обосновывать свою точку зрения, опираясь на рекомендованную 

литературу 

Требования представлены в виде номенклатуры знаний о православной культуре, изложенных 

на общеобразовательном и углубленном уровнях в соответствии со ступенями обучения и 

структурой содержательных линий предмета. Уровни выражены через действия, которые 

учащиеся должны выполнять для оценки подготовленности. Представленные действия легко 

контролируемы и измеряемы. 

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и умения 

школьников охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане, является 

способность оценки и навыки анализа духовно-нравственных явлений и категорий как, в 

общем, культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном российском контексте. 

А также умение организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в 

соответствии с нравственными нормами российского общества.  

__________________________________________________________________________ 

1 
Методические рекомендации по механизмам учёта результатов выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся по учебному предмету "Физическая культура", направленные письмом Минобрнауки России от 2 

декабря 2015 г. N 08-1447 

http://base.garant.ru/71312696/
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В связи с этим критериями оценки образовательно-воспитательных результатов изучения 

православной культуры школьниками являются: критерий факта (что, в каком объеме и на 

каком уровне усвоено из предъявленного материала), критерий отношений (как ученик, 

используя полученные знания, организует и выражает свое отношение к себе, окружающим 

людям, значимым социальным ценностям, социальным институтами учреждениям) и критерий 

деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, 

предпочитает и преимущественно проводит). Критерии имеют специфические особенности:

 альтернативность ответа, право морального выбора, необходимость нравственной 

характеристики цели и результата деятельности. Формы контроля могут быть вариативными, 

включая анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности (сочинения, рисунки и 

т. д.). 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве;  

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания 

с использованием бытовых приборов;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии;  

безопасно использовать средства коммуникации;  
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классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; в 

подъезде, квартире безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства, 

правила поведения на транспорте наземном, воздушном, водном;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 безопасно вести в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; 

 сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;  

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации;  

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 
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 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; анализировать состояние своего здоровья;  

определять состояния оказания неотложной помощи; использовать алгоритм действий по 

оказанию первой помощи; классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях;  

при вывихах, при переломах оказывать первую помощь при ожогах;  

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 понимать необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

 овладеть основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; 

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
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 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.21.  Учебный курс «Я и  моя будущая профессия» 

Предметными результатами освоения курса являются:  

-рациональное использование учебной и дополнительной информации для выбора профессии;  

-классификация видов профессий;  

-планирование деятельности по выбору профессии;  

-проведение различных исследований и социального опроса по потребностям в различных 

профессиях;  

-документирование результатов исследований и опросов;  

-оценивание своих способностей и готовности к выбранной профессии;  

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Выпускник получит представления: 

- о своих возможностях; 

- о своём характере, своих достоинствах и недостатках; 

- об особенностях своего мышления, внимания и памяти; 

- об источниках стресса в нашей жизни, о его влиянии на нас; 

- о различных профессиях, относящихся к определённому типу; 

- привлекательных и непривлекательных сторонах любой профессии; 

- «о профессиональной пригодности»; 

- «о личном профессиональном плане». 

Выпускник получит опыт: 

- самопознания; 

- принятия решений; 

- преодоления поведенческих стереотипов; 

- работы с тестовым материалом; 

- межличностного общения в группе; 

- выявления направленности профессиональных интересов; 

- знакомства с правилами грамотного выбора профессии; 

- проведения интервью. 

Выпускник научится: 

- адекватно оценивать себя; 

- адекватно реагировать на собственные эмоции; 

- навыкам социально приемлемого поведения; 

- примерять к своим интересам и склонностям отрасли промышленности; 

- избегать ошибки в выборе профессии и их последствие; 

- осмысливать характеристики некоторых профессий и соотносить 

их со своими возможностями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- правильно составлять личный профессиональный план; 

- выбирать адекватные целям методы сбора первичной информации. 

1.2.5.22.  Групповые и индивидуальные занятия 

«Химия вокруг нас» (8 КЛАСС) 

1.Планируемые результаты. 



99 

 

Выпускник научатся:  

применять знания о видах химического загрязнения окружающей среды и способах борьбы с 

ними; 

анализировать информацию об  основных загрязнителей атмосферы, воды, почвы; 

использовать знания о составе, строении, области применения в быту различных химических 

веществ; 

использовать в повседневной жизни знания о влиянии различных веществ на организм человека 

и последствиях этого влияния. 

Выпускник получит возможность  научиться: 

моделировать простейшие химические и экологические эксперименты; 

применять химические препараты по назначению, соблюдая правила безопасного обращения с 

ними; 

решать химические задачи, вести исследовательскую работу. 

«Текстовый редактор» - 6 класс 

1.Планируемые результаты. 

Обучающиеся 6 класса уже формулируют свои мысли, высказывают их, в этом им помогут 

текстовые редакторы. Ребята научатся готовить доклады, участвовать  в конференциях,  

грамотно оформлять свои работы и кратко излагать свои мысли.  

обучающиеся научатся: 

пользоваться основными объектами текстовых документов и их параметры; 

узнают этапы создания и редактирования текстового документа; 

узнают этапы форматирования текста; 

познакомятся с этапами  копирования, перемещения и удаления фрагментов текста через буфер 

обмена. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

применять  текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования текстов, 

создания списков и таблиц; 

работать с конкретным  текстовым редактором; 

создавать  текстовые документы с включением таблиц, рисунков. 

Программа курса предусматривает проведение традиционных уроков, практических занятий, 

обобщающих уроков,  интегрированных уроков и др. 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе – создание  

проектов  – как подведение итогов. 

Обязательным условием допуска ученика к выполнению итогового проекта является 

прохождение  контрольных тестов по каждому разделу. 
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«Возможности графического редактора» -7 класс 

Обучающиеся научатся: 

использовать назначение  и функциональные  возможности PowerPoint; 

узнают объекты и инструменты PowerPoint; 

изучат технологии настройки PowerPoint; 

объекты, из которых состоит презентация; 

освоят этапы создания презентации; 

изучат технологию работы с каждым объектом презентации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

создавать слайд; 

изменять настройки слайда; 

создавать анимацию текста, изображения; 

представить творческий материал в виде презентации. 

Программа курса предусматривает проведение традиционных уроков, практических занятий, 

обобщающих уроков,  интегрированных уроков и др.  

  Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе – создание  

проектов  – как подведение итогов. 

Обязательным условием допуска ученика к выполнению итогового проекта является 

прохождение  контрольных тестов по каждому разделу 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 Общие положения, основные направления и цели системы оценки. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки): 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 
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3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы образования 

разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 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 учащихся. 

Особенности системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования фиксируются в 

«Положении системы оценки достижения планируемых результатов основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования обучащихся «МКОУ Никитской ОШ»», которое утверждается педагогическим 

советом школы и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга школы, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися основной образовательной программы школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 
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 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация2, 

 независимая оценка качества образования3 и мониторинговые исследования4 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов. Достижение планируемых результатов выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том 

числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

школы) строятся на планируемых результатах. Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня также опираются на 

планируемые результаты. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе образовательной 

деятельности. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

      2Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

4Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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 использования контекстной информации (об особенностях учащихся, 

условиях, образовательной деятельности и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не  выносится на 

итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 Особенности оценки метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность   к   решению   личностно   и   социально   значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных  действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Оценка проектной деятельности учащегося 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 
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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. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образовательной программы. 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 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 
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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 учащегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

учащийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 
 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное Работа в целом свидетельствует о Работа в целом 
приобретение знаний способности самостоятельно с свидетельствует о 

и решение проблем опорой на помощь руководителя способности самостоятельно 
 ставить проблему и находить пути ставить проблему и 
 её решения; продемонстрирована находить пути её решения; 
 способность приобретать новые продемонстрировано 
 знания и/или осваивать новые свободное владение 
 способы действий, достигать более логическими операциями, 
 глубокого понимания изученного навыками критического 
  мышления, умение 
  самостоятельно мыслить; 
  продемонстрирована 
  способность на этой основе 
  приобретать новые знания 
  и/или осваивать новые 
  способы действий, 
  достигать более глубокого 

  понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание Продемонстрировано 
 содержания выполненной работы. свободное владение 
 В работе и в ответах на вопросы по предметом проектной 
 содержанию работы отсутствуют деятельности. Ошибки 

 грубые ошибки отсутствуют 

Регулятивные Продемонстрированы навыки Работа тщательно 

действия определения темы и планирования спланирована и 
 работы. Работа доведена до конца и последовательно 
 представлена комиссии; некоторые реализована, своевременно 
 этапы выполнялись под контролем пройдены все необходимые 
 и при поддержке руководителя. этапы обсуждения и 
 При этом проявляются отдельные представления. Контроль и 
 элементы самооценки и коррекция осуществлялись 

 самоконтроля учащегося самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и 
 оформления проектной работы и пояснена. Текст/сообщение 
 пояснительной записки, а также хорошо структурированы. 
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 подготовки простой презентации. Все мысли выражены ясно, 
 Автор отвечает на вопросы логично, последовательно, 
  аргументированно. 
  Работа/сообщение вызывает 
  интерес. 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. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется классном журнале по предмету проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Функции контроля и оценки в школе: 
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- социальная функция проявится в требованиях, предъявляемых обществом к уровню 

подготовки ребенка школьного возраста; 

- образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта с 

действительным; 

- воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования 

положительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления 

заниженной самооценки учащихся и тревожности; 

- эмоциональная функция соотносится с одним из главных законов педагогики 

начального обучения – младший школьник должен учиться на успехе, а старшие – 

проанализировать ошибки и наметить пути их устранения; 

- информационная функция является основой диагноза планирования и 

прогнозирования; 

- функция управления очень важна для развития самоконтроля учащихся, его умения 

анализировать и правильно оценивать свою деятельность. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки 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, осуществляется в Учреждении при выделении 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Знания учащихся оцениваются по балльной системе: «5» - отлично; «4» - 

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

Результаты внеурочной деятельности не подлежат бальному оцениванию. 

Оценивание знаний учащихся с 5 класса по 9 класс осуществляется по 

четвертям и за год с последующим выставлением годовой, итоговой оценок. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня: 

Высокий уровень 

достижения 

планируемых 

результатов 

Средний уровень 

достижения 

планируемых 

результатов 

Ниже среднего уровня 

достижения 

планируемых 

результатов 

Низкий уровень 

достижения 

планируемых 

результатов 

уровень выполнения 

требований 

значительно выше 

удовлетворительного 

. 

уровень 

выполнения 

требований выше 

удовлетворительн 

ого. 

достаточный 

минимальный 

уровень выполнения 

требований. 

уровень выполнения 

требований ниже 

удовлетворительного 

Выполнено 90-100%. Выполнено 70- 

89% 

Выполнено 50-69% Выполнено менее 50 % 

ОТМЕТКА «5» 

«отлично» 

ОТМЕТКА «4» 

«хорошо» 

ОТМЕТКА «3» 

«удовлетворительно» 

ОТМЕТКА «2» 

«неудовлетворительно» 
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отсутствие ошибок, 

как по текущему, так 

и по предыдущему 

учебному материалу; 

не более одного 

недочета; 
использование 

рациональных 

приемов решения 

учебной задачи; 

логичность и полнота 

изложения. 

наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 

недочетов по 

текущему 

учебному 

материалу; 

не более 2 ошибок 

или 4 недочетов 

по пройденному 

материалу; 

незначительные 

нарушения логики 

изложения 

материала; 

использование 

нерациональных 

приемов решения 

учебной задачи; 

отдельные 

неточности в 

изложении 

материала. 

наличие 4 – 6 ошибок 

или 7-10 недочетов по 

текущему учебному 

материалу; 

не более 3-5 ошибок 

или не более 8 

недочетов по 

пройденному 

материалу; 

отдельные нарушения 

логики изложения 

материала; 

неполнота 

обсуждаемого 

вопроса. 

наличие более 6 

ошибок или более 10 

недочетов по текущему 

материалу; 

более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по 

пройденному 

материалу; 

нарушение логики; 

неполнота, 

нераскрытость 
обсуждаемого вопроса; 

отсутствие 

аргументации. 

учащийся владеет 

опорной системой 

знаний, необходимой 

для продолжения 

обучения на уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями 

учащийся владеет 

опорной системой 

знаний и 

учебными 

действиями, 

необходимыми 

для продолжения 

образования 

учащийся владеет 

опорной системой 

знаний, необходимой 

дли продолжения 

образования и 

способен 
использовать их для 

решения простых 

учебно- 

познавательных и 
учебно-практических 

задач 

учащийся не владеет 

опорной системой 

знаний и учебными 

действиями. 

Оценивание теста по предмету: 

Количество 

вопросов в 

тесте 

(100%) 

Отметка 

«5» «4» «3» «2» 

Количество правильных ответов 

5 5 4 3 2-0 

10 10-9 8-7 6-5 4-0 

15 14-15 13-11 10-8 7-0 

30 27-30 21-24 15-20 14-0 

Процент 

выполнения 

90-100% 70-89% 50-69% менее 50% 

Отметка за устный ответ, выполненную письменную самостоятельную и контрольную, за 

лабораторную и практическую работы заносится в классный электронный журнал 5 – 9-х 

классов к следующему уроку, за исключением: 
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а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах – не 

позже, чем через неделю после их проведения; 

б) отметки за сочинение по русскому языку и литературе в 9 классах – не позже, чем 

через неделю после их проведения; 

Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в классный 

журнал через дробь (за содержание/за грамотность; за содержание/за грамматическое 

задание). 

Организация и содержание оценочных процедур. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу. 

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 

обучающимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого 

результата на всех этапах его формирования. Накопленная оценка фиксирует достижение: 

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки, 

б) метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов, 

в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых 

в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 

планируемых результатов и (или) позитивной динамике в освоении планируемы 

результатов. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым школой самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. 

Цель Портфолио – отслеживание, учёт и оценивание индивидуальных достижений учащихся, 

повышение образовательной активности школьников, создание индивидуального 

образовательного рейтинга учащегося, в котором отражены реальные достижения каждого 

ученика, весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

Задачи Портфолио: 

 поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию учащихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащегося по уровням образования; 

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

 укреплять взаимодействие с семьей учащегося, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

педагогической деятельности с Учреждением; 

 активно вовлекать учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио. а также всего 

портфолио в целом, либо за определенный период его формирования может быть как 

качественной, так и количественной. 

Функции портфолио: 

- Диагностическая — позволяет проследить личностный рост ребенка, формирование 

умения учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной жизни ученика и 

учитывать это в общении. 

- Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной 

деятельности, помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи, проанализировать 

свой учебный опыт, задуматься над результатами своего труда. 

- Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, ценностных ориентаций. 

- Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности. 

Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, классный 

руководитель, учителя-предметники и администрация школы. 

Оформляется портфолио в соответствии с принятой в Учреждении структурой. 

Учащиеся с 5-го класса оформляет портфолио самостоятельно, все записи ведет 

аккуратно, самостоятельно и систематически. Учащийся имеет право включать в 

накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, 

отражающие его индивидуальность. Родители помогают в оформлении портфолио и 

осуществляют контроль за пополнением портфолио. 
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Классный руководитель является консультантом и помощником, в основе 

деятельности которого - сотрудничество, определение направленного поиска, обучение 

основам ведения портфолио; организует воспитательную работу с учащимися, 

направленную на их личностное и профессиональное самоопределение. 

Осуществляет посредническую деятельность между учащимися, учителями- 

предметниками. 

Осуществляет контроль пополнения учащимися портфолио. 

Учителя-предметники проводят информационную работу с учащимися и их 

родителями по формированию портфолио. 

- Предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов. 

- Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области. 

- Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность 

по предмету. 

- Проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы на 

учебные работы. 

Администрация Учреждения организует работу и осуществляет контроль за 

деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в 

образовательной деятельности и несёт ответственность за достоверность сведений, 

входящих в портфолио. 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из четырех разделов. 

Раздел 1. «Мой портрет». 

Содержатся сведения об учащемся, наблюдения учащихся, пьедестал успехов, лист 

взаимодействий, информация о семье, друзьях, школе, педагогах. Ученик ежегодно 

проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует 

достижения. 

Раздел 2. «Портфолио документов». 

В раздел помещаются: сертифицированные (документированные) индивидуальные 

образовательные достижения школьника. «Официальные документы»: копии документов 

об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, социальных проектах и др. 

мероприятиях (копии выписок, грамот, свидетельств, сертификатов и т.п. 

Раздел 3. «Портфолио работ». 

Раздел включает в себя собрание творческих, исследовательских и проектных работ 

ученика, информацию о дополнительных курсах, групповых занятиях, описание основных 

форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в конференциях, 

конкурсах, слётах, выставках, участие в работе творческих, временных групп и др. 

«Портфолио работ» оформляется в виде дневника достижений с приложениями самих 

работ: текстов, бумажных или электронных документов, фотографий и т.д. 

Раздел 4. «Портфолио отзывов» 

– это характеристики отношения ученика к различным видам деятельности, 

представленные учителями, родителями, педагогами дополнительного образования, 
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одноклассниками, представителями общественности, анализ самого школьника своей 

конкретной деятельности и её результатов. 

В данном разделе представлены тексты заключений, рецензии, отзывы, резюме, 

рекомендательные письма и пр.) 

Раздел включает в себя: 

- заключение о качестве выполненной работы (в научном обществе школьников и 

др.); 

- рецензия на статью, опубликованную в средствах массовой информации; 

- отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного образования, 

о выступлении на научно-практической конференции; 

- резюме, подготовленное учащимся, с оценкой собственных учебных достижений; 

- эссе учащегося, посвященное выбору направления дальнейшего обучения; 

- иная информация, подтверждающая отношение учащегося к различным видам 

деятельности. 

Портфолио оформляется в соответствии в папке-накопителе с файлами на бумажных 

носителях и/или в электронном виде. 

По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью 

взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы 

которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет 

учащимся развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 

В конце года учащиеся, родители и классный руководитель проводят анализ личных 

достижений в различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом 

имеющихся результатов. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции образовательной деятельности и 

его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Текущий контроль. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 
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- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательной деятельности; 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником, преподающим предмет, с учетом образовательной программы и отражаются в 

рабочих программах учителя. 

Формами текущего контроля являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы текущего контроля могут предусматриваться образовательной 

программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

текущего контроля могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Текущий контроль успеваемости в 5 – 9 классах фиксируется в виде отметок по учебным 

предметам, курсам: 

 за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный электронный журнал и дневник учащегося; 

 за письменный ответ (самостоятельные, контрольные, проверочные, практические и 

другие виды работ) отметка заносится в классный электронный журнал к 

следующему уроку, за исключением; 

- отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 – 9 классах не позднее чем 

через 3 дней после их проведения; 

Еженедельно классный руководитель доводит до сведения родителей (законных 

представителей) результаты текущего контроля успеваемости через дневник (электронный 

дневник) учащихся. 

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

учреждениях осуществляется в этих заведениях, и полученные результаты учитываются 

при выставлении четвертных, полугодовых отметок. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой и могут включать в себя проведение дополнительной  работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 
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Не допускается выставление неудовлетворительной отметки сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине. 

При подсчете «среднего арифметического» при выставлении отметок за четверть, 

полугодие по учебному предмету в ситуации спорности выставляется оценка в пользу 

учащегося. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования или 

самообразования, проходят текущий контроль по индивидуальному расписанию уроков, 

составленному заместителем директора по учебно-воспитательной работе, в период 

зачисления учащегося в учреждение в качестве экстерна. 

Результаты внеурочной деятельности не подлежат балльному оцениванию. 

Промежуточная аттестация 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 

Освоение образовательной, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном Учреждением. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная с 5-го класса по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года. В первых классах проводится комплексная 

диагностическая работа без балльного оценивания знаний учащихся, результатом которой 

является уровень освоения или не освоение учащимися основных формируемых способов 

действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего 

образования в следующем классе. 

Формой промежуточной аттестацией в Учреждении является оценка учащегося по 

итогам учебного года как среднее арифметическое оценок за каждую четверть во 5 – 9-х 

классах. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9- 
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х к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом Учреждения. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета 

Учреждении. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учреждение создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 

определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 

комиссия. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Учреждение информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения 

об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию учащихся. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения учащимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки учащихся. 
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Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены школой, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

 Государственная итоговая аттестация учащихся. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией (далее ГИА). ГИА проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Формы ГИА, порядок проведения такой аттестации по соответствующим 

образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая требования 

к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

К ГИА допускается учащийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Учащиеся, не прошедшие ГИА или получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную ГИА в 

сроки, определяемые порядком проведения ГИА по соответствующим образовательным 

программам. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

Государственные экзаменационные комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования создаются 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при 

проведении государственной итоговой аттестации на территориях субъектов Российской 

Федерации. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) 

и два экзамена по выбору учащегося. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

учащимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

по каждому учебному предмету, а также об овладении учащимся основными 

познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа об 

образовании — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа об образовании — 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 об образовании — аттестата об основном общем 

образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики учащегося, с учётом которой осуществляется приём в классы старшей 

школы. Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений учащегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 
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В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей 

Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом: 

•  результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

•  условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

•  особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур являются также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы.  

Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий,  

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД)  МКОУ Никитской ОШ 

сформирована в соответствии с ФГОС ООО и содержит информацию о целях, понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, 

описание особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ- 

компетентности . 

Цели и задачи программы, 
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описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. Таким образом, задача основной школы - «инициировать 

учебное сотрудничество». 

Принципы формирования УУД в основной школе: 

1) формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста: возрастание значимости различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

4) формирование УУД в рамках серии учебных занятий при гибком сочетании урочных, 

внеурочных форм, а также самостоятельной работы обучающихся; 

5) наличие элективных компонентов, вариативности, индивидуализации. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его 

способность к самостоятельному освоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 
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Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание осваиваемого содержания, 

обеспечивающая личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня освоения знаний, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

• внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

освоить, осознание качества и уровня освоения, оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
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• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  

• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально - делового 

стилей; 

•  понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение 

проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, _партнёров по 

общению или деятельности;  

умение слушать и вступать в диалог;  

участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 



123 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

Учебный предмет «Русский язык», «Родной язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий: 

- умения 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; 

- умения 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; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы; 

- умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности; 

- формирования и развития компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (использовать компьютерные технологии для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рассуждений, эссе, создание презентаций и др); 

- Смыслового чтения: 

• нахождение в тексте требуемой информации (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентирование в содержании текста, понимание целостного смысла текста, 

структурирование текста; 

• устанавливание взаимосвязи описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмирование главной идеи текста и т.п. ; 

- развития мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем; 

- умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

- приобретения опыта проектной деятельности. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 
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Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и освоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки обучающихся в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Литература», «Родная литература» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий: 

- умения 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; 

- умения 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; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы; 

- умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности; 

формирования и развития компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (использовать компьютерные  технологии для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рассуждений, эссе, создание презентаций и др); 

- смыслового чтения: 

• нахождение в тексте требуемой информации (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентирование в содержании текста, понимание целостного смысла текста, 

структурирование текста; 

• устанавливание взаимосвязи описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмирование главной идеи текста и т.п. ; 

- развития мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем; 

- умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
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нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

       Изучение учебного предмета «Литература» направлено на осуществление работы по 

формированию и развитию основ читательской компетенции.  

Обучающиеся овладевают чтением как средством реализации своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового.  

У обучающихся формируется потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учебные предметы «Математика. Алгебра. Геометрия» является основой развития у 

обучающихся познавательных действий: 

• логических и алгоритмических, включая знаково-символические; 

• планирование (алгоритм последовательности действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных 

и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотности. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

• замещение, 

• кодирование, 

• декодирование. 

Учебный предмет «Математика» также обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий: 

-умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы; 

-умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм); 

- умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
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- умения 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; 

- умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности; 

- формирования и развития компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи; целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ); 

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)», второй иностранный 

(английский) обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение английского языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания;  

• уважение интересов партнёра;  

• умение слушать и слышать собеседника;  

• вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий - формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)», второй иностранный 

(английский) также обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий: 

-умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы; 

развития мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- смыслового чтения: 

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

деятельности); 

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

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

• резюмировать главную идею текста. 

- умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- умения 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; 

- умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности; 

- формирования и развития компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи; целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ); 

- приобретения опыта проектной деятельности. 

Учебный предмет «Физика» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий: 

- умения 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. 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений  объяснять их 

сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

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

явлений к общим закономерностям;  

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

ходе познавательной и исследовательской деятельности); 

- умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление, определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения и т.д.); 

- умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- умения 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; 

- умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности; 
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- формирования и развития компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи; целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ); 

- приобретения опыта проектной деятельности. 

Учебный предмет «Химия» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий: 

- умения 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; 

- 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; 

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

явлений к общим закономерностям и др.); 

-умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление, определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения и т.д.); 

- формирования и развития экологического мышления (прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора); 

- умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;  

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- умения 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; 

- умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности; 

- формирования и развития компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи; целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ); 

- приобретения опыта проектной деятельности. 

Учебный предмет «Биология» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий: 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
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(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

- 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; строить рассуждение 

от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям и др.); 

-умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление, определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;  

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения и т.д.); 

- формирования и развития экологического мышления (определять свое отношение к 

природной среде;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора, анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

- выражать свое отношение к природе через_рисунки, сочинения, модели, 

проектные_работы.) 

- умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- умения 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; 

- умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности; 

- смыслового чтения: 

• 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; 

• формирования и развития компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи; целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ). 

Учебный предмет « География» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,  умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

- 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; определять 

обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности, выявлять и называть 

причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ и 

др.) 

-умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление, определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; строить схему, 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; 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); 

- смыслового чтения: 

• 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; 

- формирования и развития экологического мышления (определять свое отношение к 

природной среде; прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора, проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций); 

- умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- умения 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; 

- умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности; 

-формирования и развития компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ); 
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Учебный предмет «Музыка» формирует в сфере личностных действий 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры 

и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Учебный предмет «Музыка» также обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий: 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- умения 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; 

- умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности; 

-формирования и развития компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи; целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ); 

-приобретения опыта проектной деятельности. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания обучающимся мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности (творческого проекта) особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки 

и самоуважения учащихся. 

Учебный предмет  «Изобразительное искусство» также обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий: 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

- классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

- умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- умения 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; 

- умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи; целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ); 

-приобретение опыта проектной деятельности. 

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной  деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу; 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся - умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей и задач курса; 

• формирования и развития компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 
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помощью средств ИКТ); 

Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает развитие и формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

- развития знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей, макетов, информационных карт); 

-развития регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач);  

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирования внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развития коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

-формирования мотивации успеха и достижений обучающихся, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

- умения 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; 

- умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности; 

- умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

-развития и формирования основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

-освоения моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

- развития мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

- освоения правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует формированию следующих 

универсальных учебных действий: 

- умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- владения основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (принимать 

решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

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); 

-умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения (анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности и т.д.). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование универсальных действий прежде всего в личностной сфере: 

- освоения основ безопасного образа жизни, правил организации деятельности в ЧС, 

практических навыков оказания первой помощи пострадавшим, самопомощи. 

-владения основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

А также познавательных, регулятивных, коммуникативных действий: 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смыслового чтения: 

• 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; 

-формирования и развития компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи; целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ); 

- умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- умения 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, 
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аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. 

Учебный предмет «Информатика» обеспечивает формирование прежде всего ИТК - 

компетентности, в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности: 

• обращение с устройствами ИКТ; 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, таблиц, графиков, блок-схем, 

других графических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ, хранение информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб - страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Также учебный предмет «Информатика» обеспечит формирование и развитие 

познавательных, регулятивных, коммуникативных действий: 

-умения 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; 

-умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление, определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; строить схему, строить модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа ее решения; создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели); 

- умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- умения 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; 

- умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности; 

-приобретения опыта проектной деятельности. 

Учебный предмет «История» обеспечивает формирование и развитие 

универсальных учебных действий прежде всего в личностной сфере: 

- формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности; 
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- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и народов других стран, ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и народов России. 

Изучение предмета «История» обеспечивает формирование познавательных, 

регулятивных, коммуникативных действий: 

- овладению формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; формированию 

логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в исторических событиях; 

- умения 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; 

- умения 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; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы; 

- умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности; формирования и развития компетентности в области 

использования 

информационно-коммуникационных технологий (использовать компьютерные технологии для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рассуждений, эссе, создание презентаций и  др); 

- Смыслового чтения: 

• нахождение в тексте требуемой информации (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентирование в содержании текста, понимание целостного смысла текста, 

структурирование текста; 

• устанавливать взаимосвязи описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмирование главной идеи текста и т.п. ; 

-развития мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем; 

- умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Изучение учебного предмета «История » направлено на осуществление работы по 

формированию основ читательской компетенции.  
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Обучающиеся овладевают чтением как средством реализации своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга 

чтения. 

Учебный предмет «Обществознание» обеспечивает формирование и развитие следующих 

универсальных учебных действий: 

- формирование и развитие морально-этического сознания - норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами; 

формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в исторических событиях; 

- умения 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; 

- умения 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; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы; 

- умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности; 

- формирования и развития компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (использовать компьютерные технологии для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рассуждений, эссе, создание презентаций и др); 

- Смыслового чтения: 

• нахождение в тексте требуемой информации (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентирование в содержании текста, понимание целостного смысла текста, 

структурирование текста; 

устанавливание взаимосвязи описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности; 

- овладение формами исследовательской, проектной деятельности. 

  Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, как основы 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

-духовно-нравственное, 

-физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

-социальное, 
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- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

Для успешной деятельности по развитию УУД необходимо проводить занятия в 

разнообразных формах: практикумы, дискуссии, тренинги, проекты, практики, семинары, 

круглые столы, конкурсно-командные игры, мастер-классы, экскурсии, выездные сессии 

(школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлялась  

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

• Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса 
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между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся также особенностей 

формирования ИКТ - компетенций 

 

Одним из путей формирования УУД 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 должна быть 

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 должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д.; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

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. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов проектной 

деятельности обучающихся 

 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение.  

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося. 

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Проектная деятельность обучающихся может проводиться по следующим направлениям: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное. 

Формы организации проектной деятельности 

 

По видам проектов По содержанию По количеству и 

составу 

участников 

По 

длительности 

По дидактической 

цели 
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информационный, 

исследовательский, 

творческий, 

социальный, 

прикладной, игровой, 

инновационный. 

монопредметный, 

метапредметный, 

Индивидуальный 

групповой 

В состав могут 

войти 

обучающиеся 

(одного или 

разных возрастов), 

родители, учителя. 

В короткие 

сроки:  1 урок 

Длительный 

промежуток 

времени: 

несколько 

месяцев, год. 

Ознакомление 

обучающихся с 

методами и 

технологиями 

проектной 

деятельности, 

обеспечение 

индивидуализации 

и дифференциации 

обучения, 

поддержка 

мотивации в 

обучении, 

реализация 

потенциала 

личности 

 

Особое значение для развития УУД   имеет индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 

периода, возможно, в течение всего учебного года.  

В ходе такой работы обучающийся - (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. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели работы. Руководство педагога необходимо на этапе осмысления проблемы и постановки 

цели и задач проекта.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. 

Необходимо определить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый 

результат. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Подготовка проекта включает следующие этапы деятельности: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности 

Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, руководителя проекта.  Тема проекта 

должна быть утверждена, план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта. 

Содержание и направленность проекта 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результаты проектной деятельности могут быть представлены в следующих формах: 
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• макеты, модели,   схемы, план-карты; 

•  презентации; 

• альбомы, буклеты; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб - сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители)и др. 

Состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной 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 

обучающегося 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. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом 

целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

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. 

Результаты проектной деятельности могут быть представлены в ходе проведения 

школьных научно-практических конференций, семинаров и круглых столов. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией (жюри) представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 
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Критерии оценки проектной работы: 

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 прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. 

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, аргументировано 

ответить на вопросы. 

При оценке результатов проекта целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.  

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проект 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 
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Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

 

 

 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией (жюри) по каждому из предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий).  

2) Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 

-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. 

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. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я - концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной 

организации   групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 
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обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов  учебно 

- исследовательской  деятельности обучающихся 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

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. 

При построении учебно-исследовательской деятельности важно учитывать следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося и 

совпадать с кругом интереса ученика; 

— обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и обучающегося, взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы должно приносить что-то новое обучающемуся. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся проводится следующим направлениям: 

• исследовательское; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

-урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

- проблемные уроки; 

-семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

-внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: 

-научно исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности: 

 

Урочная внеурочная 

Урок-исследование, урок-лаборатория, 

урок - творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное 

рядом», урок - рассказ об учёных, 

урок - защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей и 

т.д. 

Исследовательская практика обучающихся 

Учебный эксперимент (позволяет Образовательные экспедиции - походы, 
организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов) 

поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами 

контроля. 

Домашнее задание исследовательского 

 

 

Факультативные занятия, предполагающие 
характера (может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет 

провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени). 

углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Ученическое научно-исследовательское 

общество (объединение) - форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает 

 работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных 

и итоговых результатов, организацию 

круглых столов, дискуссий,   

интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др..  

 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. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде   

обзоров  и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских  

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в 

виде прототипов, моделей, образцов. 

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 образовательной деятельности   школе. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 
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информационно-коммуникационных технологий 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ - компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. 

В настоящее время значительно возросло присутствие компьютерных и интернет -

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ - 

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. 

Важным направлением деятельности в сфере формирования ИКТ компетенций  

становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Основные формы организации учебной деятельности, позволяющие эффективно 

формировать ИКТ - компетенции обучающихся: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ – компетенции 

обучающихся: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 

•   редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб - страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ - компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер.) с использованием проводных беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и 

пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований 

к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики   при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. 

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 
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осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение 

для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. 

Использование приемов поиска информации на персональном компьютере; использование 

различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов 

для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет  информационных 

объектов и ссылок на них; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. 

Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках  

посредством   клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

создание текстов с повторяющимися фрагментами; 

создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе 

с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. 

Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание   различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

Создание музыкальных и звуковых объектов. 

Использование звуковых и музыкальных редакторов;     использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. 

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 
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поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, 

организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления 

ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка,     с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. 

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов;   конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью.   

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение  заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; работа в 

группе над сообщением; участие   в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. 

Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Планируемые результаты в рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» 

Обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 
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необходимой для хранения информации; скорость передачи информации ); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер ) с использованием проводных и беспроводных сетей; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Планируемые результаты в рамках направления «Фиксация и обработка 

изображений и звуков» 

Обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

Планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация хранения 

информации» 

Обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание письменных сообщений» 

Обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание графических объектов» 

Обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов   в соответствии с решаемыми задачами. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание музыкальных и звуковых 

объектов» 

Обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания; 



150 

 

Планируемые результаты в рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» 

Обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

Планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации, 

математическая обработка данных в исследовании» 

Обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Планируемые результаты в рамках направления «Моделирование, проектирование и 

управление» 

Обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

Планируемые результаты в рамках направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие» 

Обучающийся сможет: 

• использовать возможности электронной почты, интернет - мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
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Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ - компетенций. 

Требования к условиям, обеспечивающим развитие УУД: 

• укомплектованность  школы педагогическими,  руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников  школы; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников  школы, 

реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Требования к педагогическим кадрам для реализации программы УУД: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной   школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, по ФГОС; 

• педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии 

с особенностями формирования конкретных УУД; 

•  педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

•  характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.                                                                                   

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД:                                                                                                           

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);                                                                                                                                     

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже освоенному алгоритму);                                                                                  

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия);                                                                                

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);                                                                                

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);                                                                                                                

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 



152 

 

Система оценки сформированности и развития УУД является уровневой и определяет уровни 

владения обучающимися УУД: 

Базовый уровень Повышенный 

уровень 

Высокий уровень Ниже базового 

 
учебное действие 

может быть 

выполнено в 

сотрудничестве с 

педагогом, 

тьютором 

(требуются 

разъяснения для 

установления связи 

отдельных операций 

и условий задачи, 

ученик может 

выполнять действия 

по уже освоенному 

алгоритму) 

адекватный перенос 

учебных действий 

(самостоятельное 

обнаружение 

учеником 

несоответствия 

между условиями 

задачами и 

имеющимися 

способами ее 

решения и 

правильное 

изменение способа в 

сотрудничестве с 

учителем) 

самостоятельное 

построение учебных 

целей 

(самостоятельное 

построение новых 

учебных действий 

на 

основе 

развернутого, 

тщательного анализа 

условий задачи и 

ранее усвоенных 

способов действия); 

обобщение учебных 

действий на основе 

выявления общих 

принципов 

универсальное 

учебное действие не 

сформировано 

(школьник может 

выполнить лишь 

отдельные операции, 

может только 

копировать действия 

учителя, не 

планирует и не 

контролирует свои 

действия, подменяет 

учебную задачу 

задачей буквального 

заучивания и 

воспроизведения. 

          Система оценки УУД также может быть: позиционной - не только учителя производят 

оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательных отношений: родителей, представителей общественности, принимающей 

участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, 

самого обучающегося - в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Оценка деятельности 

школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

Метапредметные 

результаты освоения 

Формы 

диагностического 

инструментария 

Периодичность 

проведения 

Примечание 

Оценка 

сформированности 

читательской 

компетенции 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

1 раз в год  

Оценка 

сформированности 

ИКТ-компетентности 

Практическая работа в 

сочетании с 

письменной 

(компьютеризованной) 

частью 

1 раз в год  
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Оценка 

сформированности 

УУД (регулятивных, 

коммуникативных, 

познавательных) 

Наблюдение за ходом 

выполнения 

групповых и 

индивидуальных 

учебных исследований 

и проектов 

1 раз в год  

Оценка 

сформированности 

уровня овладения 

проектной 

деятельностью 

Защита итогового 

индивидуального 

проекта в рамках 

одного или 

нескольких учебных 

предметов 

1 раз в год Формы представления 

результата (продукта) 

проектной деятельности: 

1. Письменная работа 

(эссе, реферат, 

аналитические, 

обзорные материалы о 

проведённых 

исследованиях ) 

2. Художественная 

творческая работа 

3. Материальный 

объект 

(макет, конструкторское 

изделие) 

4.отчётные материалы 

по социальному проекту 

(тексты, мультимедийные 

продукты) 

 

 

Уровень сформированности и развития УУД обучающегося оценивается в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений и отражается в Портфолио 

обучающегося. Портфолио представляет процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе - фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Объектом оценки являются 

индивидуальные результаты (достижения) урочной  и внеурочной деятельности обучающегося, 

определяющие уровень сформированности УУД. 

2.2.  Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе  основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы  программ учебных 
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предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

 Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования.                                             

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 
2.2.2.1. Общие положения 

В данном разделе  основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое  в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Рабочие программы учебных предметов  приведены в приложении к данной 

образовательной программе ( на диске) 

 

2.2.2.2. Русский язык 

Предметная линия учебников  

1 УМК «Русский язык 5 класс»  М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, 

В.В.Львов и др., рабочая программа по русскому языку 5-9 классы под редакцией 

М.М.Разумовской. 

2 УМК «Русский язык 6 класс» Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой 

и друхих 5-9 классы». М.: Просвещение 

 

3 УМК «Русский язык 7 класс»  М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов и др., рабочая программа по русскому языку 5-9 

классы под редакцией М.М.Разумовской. 

4 УМК «Русский язык 8 класс»  М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов и др., рабочая программа по русскому языку 5-9 

классы под редакцией М.М.Разумовской. 

5 УМК «Русский язык 9 класс»  М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов и др., рабочая программа по русскому языку 5-9 

классы под редакцией М.М.Разумовской. 

 

Язык  и  общение  

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 
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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  



156 

 

 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-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Содержание учебного предмета. 

УМК «Русский язык 5 - 9 класс»  М.М.Разумовская и др. 

5 класс 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 

-  Зачем человеку нужен язык. Что мы знаем о русском языке. Что такое речь. Речь 

монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная. 

-  Развитие речи.  Составление грамматического рассказа. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Фонетика. Графика. Текст   

Звуки и буквы. Алфавит. Что обозначают буквы е, ё, ю, я. Фонетический разбор слова. 

Р.Р. Что такое текст. Тема текста. Основная мысль текста. Составление грамматического рассказа. 

К.  Р. № 1. Сочинение «Памятный день летних каникул»  

Письмо. Орфография  

Зачем людям письмо. Орфография. Орфограммы в корнях. Правила обозначения буквами гласных 

звуков. Орфограммы в корнях слов. Правила обозначения буквами согласных звуков. Сочетания 

букв жи - ши, ча — ща, чу — щу, нн, чн, чк, нщ, щн, рщ. Мягкий знак после шипящих в конце имен 

существительных и глаголов. Разделительные ь и ъ. Не с глаголами. Написание -тся, -ться в 

глаголах. 

К.Р. № 2. Диктант с грамматическим заданием. 

Строение слова  

Почему корень, приставка, суффикс и окончание - значимые части слова. Как образуются формы 

слова. 

Слово как часть речи. Текст  

Самостоятельные части речи. Как изменяются имена существительные, имена прилагательные и 

глаголы. Служебные части речи. 
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Р.Р. От чего зависит порядок расположения предложений в тексте. Текст. Абзац как часть текста. 

План текста. Сжатие и развёртывание текста.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

Фонетика. Орфоэпия  

Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. Слог, ударение. Что означает орфоэпия. 

Произношение ударных и безударных гласных звуков. Произношение согласных звуков. 

Орфоэпический разбор слова. 

К.Р. Контрольная работа  № 3 по теме «Фонетика. Орфоэпия». 

Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи  

Как определить лексическое значение слова. Сколько лексических значений имеет слово. Когда 

слово употребляется в переносном значении. Как пополняется словарный состав русского языка. Как 

образуются слова в русском языке. Какие чередования гласных и согласных происходят в словах. 

Правописание чередующихся гласных а - о в корнях -лаг- — -лож-, -рос- — -раст- (-ращ-). Буквы о 

— ё после шипящих в корнях слов. Чем отличаются друг от друга слова-омонимы. Что такое 

профессиональные и диалектные слова. О чем рассказывают устаревшие слова. Р.Р. Умеем ли мы 

употреблять в речи этикетные слова.  Правописание корней слов. Правописание приставок. Буквы и — ы 

после ц. 

К.Р. Контрольная работа  № 4. Диктант с грамматическим заданием. 

Р.Р. Что изучает стилистика. Разговорная и книжная речь. Художественная и научно-деловая речь. 

Контрольная работа № 5. Изложение «Барсучонок»   

Синтаксис и пунктуация (вводный курс) Типы речи. Строение текста  

Что изучают синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Интонация предложения. Виды 

предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Обстоятельство. Однородные члены 

предложения. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Обращение. Синтаксический разбор простого предложения. Сложное предложение. Прямая речь. 

Диалог. 

К.Р. № 6 . Анализ текста: определение стиля речи 

К.Р.№ 7. Диктант с грамматическим заданием. 

Р.Р. Что такое тип речи. Описание, повествование Рассуждение. Оценка действительности. Строение 

текста типа рассуждение - доказателъство. 

К.Р. № 8. Анализ текста: определение типа речи 

К.Р. № 9 Изложение «Джек здоровается» 

Морфология. Правописание  

Самостоятельные и служебные части речи   

Глагол. Строение текста  
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Что обозначает глагол. Написание не с глаголами. Словообразование глаголов. Вид глагола. Корни с 

чередованием букв е — и. Инфинитив. Правописание -тся и -ться в глаголах. Наклонение глагола. Как 

образуется сослагательное (условное) наклонение глагола. Как образуется повелительное наклонение 

глагола. Времена глагола. Спряжение глагола. Лицо и число. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Р.Р. Как связываются предложения в тексте. «Данное» и «новое» в предложениях. Строение текста  типа 

повествования. 

Имя существительное. Строение текста  

Что обозначает имя существительное. Словообразование имен существительных. Употребление 

суффиксов существительных -чик-, -щик-. Употребление суффиксов существительных -ек-, -ик- (-

чик-). Слитное и раздельное написание не с именами существительными. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Собственные и нарицательные имена существительные. Род 

имен существительных. Существительные общего рода. Род несклоняемых имен существительных. 

Число имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных. Употребление имен существительных в речи. 

К.Р. № 10. Диктант с грамматическим заданием. 

Р.Р. Строение текста типа описание предмета. 

К.Р. № 11 Сочинение «Знакомьтесь, мой друг…» 

Р.Р. Соединение типов речи в тексте  

К.Р. № 12 Изложение «Друг детства» 

Имя прилагательное  

Что обозначает имя прилагательное. Прилагательные качественные. Относительные и притяжательные. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Прилагательные полные и краткие. Сравнительная и превосходная степень качественных имен 

прилагательных. Как образуется сравнительная степень прилагательного. Как образуется 

превосходная степень прилагательного. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В ПЯТОМ КЛАССЕ. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

Орфография. Синтаксис и пунктуация. 

К.Р. № 13 Тестирование по курсу «Русский язык 5 класс» 

6 класс 

О ЯЗЫКЕ 

Слово – основная единица языка 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (повторение изученного в 5 классе)  

Речь.  

Что мы знаем о речи, её стилях и типах. 

Развитие речи (Р.Р.) Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Стилистический анализ текста.  
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Правописание 

Орфография и пунктуация. Употребление прописных букв. Буквы ъ и ь. Орфограммы корня. 

Правописание окончаний. Слитное и раздельное написание  

Не с глаголами, существительными и прилагательными. Проверьте свою подготовку по 

орфографии и пунктуации. 

К.Р. № 1 по теме «Повторение изученного в 5 классе».  Тестирование.  

Речь  

Что мы знаем о тексте. 

К.Р. № 2. Сочинение  «Мало ли что можно делать в лесу (на речке)!» 

МОРФОЛОГИЯ. РЕЧЬ (на основе изученного в 5 классе) 

Части речи и члены предложения. 

Имя существительное  

Морфологические признаки имени существительного. Словообразование имён 

существительных. Правописание сложных имён существительных. Употребление имён 

существительных в речи. Произношение имён существительных. Проверьте свою подготовку 

по орфографии и пунктуации. 

Р.Р. Составление плана сообщения на лингвистическую тему. Сочинение по картине 

В.М.Васнецова «Витязь на распутье» 

Контрольная работа №3 по грамматике 

Речь. Стили речи  

Разграничение деловой и научной речи. Характеристика научного стиля. Определение научного 

понятия. Рассуждение-объяснение. Характеристика делового стиля. 

Р.Р. Сравнительный анализ текстов. Сообщение на лингвистическую тему. Составление 

инструкции. 

К.Р. № 4 Изложение «Связанные корни» 

Имя прилагательное  

Морфологические признаки имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. Буквы Н и НН в именах прилагательных, 

образованных от имён существительных. Употребление имён прилагательных в речи. 

Произношение имён прилагательных. Проверьте свою подготовку по орфографии и 

пунктуации. 

Р.Р. Анализ поэтического текста. Сочинение по картине А.М.Герасимова «Дары осени». Устное 

сочинение по картине А.А.Пластова «Сенокос» 

К.Р. № 5 по теме «Имя существительное, имя  прилагательное» 

Текст  

Способы связи предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. Употребление 

параллельной связи с повтором. Как исправить текст с неудачным повтором. 
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Р.Р. Комплексный анализ текста. Редактирование текста. Конструирование текста. 

К.р. № 6  Изложение «Тоска по Москве» 

Глагол  

Морфологические признаки глагола. Словообразование глаголов. Правописание приставок  

при- и пре. Буквы ы-и в корне после приставок. Употребление глаголов в речи. Произношение 

глаголов. Проверьте свою подготовку по орфографии. 

Р.Р. Анализ поэтического текста. Сочинение по картине К.Ф.Юона «Конец зимы. Полдень». 

К.Р. № 8 по теме «Произношение имён существительных, прилагательных, глаголов» 

К.Р.№ 9  по теме «Орфография и пунктуация» 

К.Р.№ 10 по лексике. 

МОРФОЛОГИЯ. РЕЧЬ 

Причастие  

Что такое причастие. Причастный оборот. Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие причастия. Буквы Н и НН в причастиях. Слитное и 

раздельное написание Не с причастиями. 

Р.Р. Сжатое изложение. Устное выступление на лингвистическую тему. 

К.Р. № 11 по теме «Причастие» 

Типы речи. Повествование  

Повествование художественного и разговорного стилей. Повествование в рассказе. 

Повествование делового и научного тилей. 

Р.Р. Комплексный анализ художественного текста. Рассказ по картинам Н.Радлова. Изложение 

с творческим заданием.  

К.Р. № 12 Изложение «Как спасали крысу» 

К.Р. № 13 Сочинение  «Однажды…» Случай из жизни животного. 

Деепричастие  

Что такое деепричастие. Деепричастный оборот. Правописание Не с деепричастиями. 

Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и совершенного вида. Употребление 

причастий и деепричастий в речи. Произношение причастий и деепричастий. Проверьте свою 

подготовку по орфографии и пунктуации. 

Р.Р.Анализ поэтического текста. Сжатое изложение. Устное выступление на лингвистическую 

тему. Комплексный анализ текста. 

К.Р. №  14. Диктант по теме «Деепричастие» 

К.Р.№ 15 по теме «Произношение причастий и деепричастий» 

К.Р.№ 16 по теме «Причастие, деепричастие» 

Типы речи. Описание  
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Описание места.  

Р.Р. Различные виды пересказа. Пересказ текста с использованием иллюстраций. 

Художественное описание « Моя комната» 

К.Р. № 17. Сочинение «Кабинет Лермонтова» 

Имя числительное   

Что обозначает имя числительное. Простые, сложные, составные числительные. Их 

правописание. Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Изменение порядковых числительных. Употребление числительных  в речи. 

Произношение числительных. Проверьте свою подготовку по орфографии. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Комплексный анализ текста. 

Сочинение по картине З.Е.Серебряковой «За завтраком» 

К.Р. № 18 по теме «Имя числительное» 

Типы речи. Описание (продолжение)  

Описание состояния окружающей среды. Р.Р. Сочинение- описание «Сегодняшний день» 

К.Р. № 19 Сочинение по картине И.И.Левитана «Лесистый берег» 

Местоимение   

Какие слова называются местоимениями. На какие разряды делятся местоимения по значению. 

Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Вопросительно-относительные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Неопределённые местоимения. Употребление 

местоимений в речи. Произношение местоимений. Проверьте свою подготовку по орфографии. 

Р.Р. Конструирование текста. Комплексный анализ текста. Сочинение-описание по картине 

А.А.Рылова «Цветистый луг».  

К.Р. № 20. Изложение «Речкино имя» 

Речь. Текст  

Соединение в тексте разных типовых фрагментов.  

Р.Р. Комплексный анализ текста.  

Повторение и обобщение изученного в 6 классе. Итоговый контроль 

Орфография. Пунктуация. Стили и типы речи. 

К.Р. № 21  Итоговый тест.  

7 класс 

О ЯЗЫКЕ 

Изменяется ли язык с течением времени. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (повторение изученного в 5-6 

классах).  
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Речь. 

Что мы знаем о стилях речи. Что мы знаем о типах речи. 

Фонетика и орфоэпия.  Словообразование знаменательных изменяемых частей речи.   

К.Р. № 1 по морфемике, словообразованию, лексике, фонетике и орфоэпии. 

Текст. 

Способы и средства связи предложений в тексте.  

К.Р. № 2. Изложение по рассказу Ю.Казакова «Арктур – гончий пёс» 

Правописание: орфография и пунктуация  

Правописание.   

О роли чтения и письма в жизни людей. Орфография и пунктуация. Правила употребления 

некоторых букв. Обозначение на письме гласных и согласных звуков. Правописание 

окончаний. Слитно-дефисно-раздельное написание слов. 

К.Р. № 3. Диктант с грамматико-орфографическим заданием. 

Словарное богатство русского языка. Грамматика: морфология и синтаксис.   

К.Р. № 4. Диктант с грамматико-орфографическим заданием. 

Речь. Публицистический стиль  

Стили речи. 

Публицистический стиль речи. Заметка в газету. 

К.Р. № 5. Заметка в газету. 

Наречие. Речь  

Какие слова являются наречиями. Как отличить наречия от созвучных форм других частей 

речи. Русские лингвисты: А.Н.Гвоздев. Разряды наречий по значению Степени сравнения 

наречий. Морфологический разбор наречий. Словообразование наречий.  

Контрольная работа № 6 по теме «Наречие» 

Правописание наречий, образованных от имён существительных. Правописание наречий на –о, 

-е.  

Р.Р.Типы речи. Рассуждение-размышление. 

К.Р. № 7. Сочинение-рассуждение публицистического стиля. 

Буквы о, а на конце наречий.  Дефис в наречиях. 

НЕ и НИ в отрицательных наречиях. Буква ь на конце наречий после шипящих. Употребление 

наречий. Произношение наречий. Проверьте свою подготовку по орфографии пунктуации. 

К.Р. № 8 Диктант с грамматико-орфографическими заданиями 

Описание состояния человека. 
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К.Р. № 9. Сочинение «Как я первый раз…» 

Служебные части речи 

Предлог. Речь  

Предлог.  

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Правописание предлогов. Употребление предлогов 

в речи.  

Текст.  

Порядок слов в спокойной монологической речи. Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи.  

К.Р. № 19. Изложение «Поговорим о бабушках» 

Союз. Речь  

Союз как часть речи. Разряды союзов. Правописание союзов. Употребление союзов в простых и 

сложных предложениях.  

К.Р. № 11. Диктант с грамматико-орфографическим заданием. 

Текст.  

Описание внешности человека. 

Частица   

Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц.  

К.Р. № 12. Диктант с грамматико-орфографическим заданием. 

Употребление частиц в речи. Произношение предлогов, союзов, частиц.  

Междометия. Звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи  

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. 

Текст  

Характеристика человека.  

К.Р. № 13. Сжатое изложение «О Чехове» 

К.Р. № 14. Сочинение «Каким человеком был мой дедушка (бабушка)» 

Обобщающее повторение. Итоговый контроль  

Фонетика. Орфоэпия. Состав слова и словообразование. Лексика и фразеология. Грамматика: 

морфология и синтаксис. Орфография и пунктуация. 

Итоговая контрольная работа № 15 Тестирование. 

8 класс 

О ЯЗЫКЕ. 
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Русский язык в семье славянских языков.  

ЯЗЫК И РЕЧЬ. ПРАВОПИСАНИЕ И КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПОВТОРЕНИЕ И ОБОЩЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ. 

Р.Р. Разновидности речи. Стили речи. 

Контрольная работа № 1. Изложение  с творческим заданием «Как я покупал собаку». Анализ 

изложения. 

Орфография и морфология  

Буквы Н и НН в суффиксах имён прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными частями речи. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с 

местоимениями и наречиями. Употребление в тексте частицы НИ. Употребление дефиса. 

Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними словоформ других 

частей речи. 

К.Р. № 2. Диктант по теме «Повторение изученного» 

Речь  

Р.Р. Типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса  

Словосочетание. Виды связи в словосочетании. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение и его типы.  

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.ГЛАВНЫЕ И 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.   

Интонация простого предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и 

способы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Правила согласования главных 

членов предложения. Второстепенные члены предложения, их функции. Определение.  

Приложение. Дополнение. Обстоятельство. Порядок слов в предложении.  

К.Р. № 3 по теме «Главные и второстепенные члены предложения». Диктант.   

Речь. Жанры публицистики  

Р.Р. Репортаж. Репортаж-повествование. 

Р.Р. Контрольная работа № 4. Сочинение в жанре репортажа. 

Р.Р. Репортаж-описание. 

Односоставное простое предложение  

Виды односоставных предложений. Определённо-личное предложение. Неопределённо-личное 

предложение. Обобщённо-личное предложение. Безличное предложение. Назывное 

предложение. Односоставные предложения и их употребление в речи. 

Неполное предложение  

Неполные предложения. Знаки препинания в неполных предложениях. 
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Р.Р. Изложение.  

Речь. Жанры публицистики  

Р.Р. Статья. 

№ 5 Изложение с дополнительным заданием «Что значит быть воспитанным?» 

Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами  

Какие члены предложения являются однородными. Как связаны между собой однородные 

члены предложения. Однородные и неоднородные определения.  

Р.Р. Сочинение с грамматическим заданием по картине К.Брюллова «Всадница». 

Обобщающие слова при однородных членах предложения.  

К.Р. № 6 по теме «Однородные члены предложения». Диктант.  

Предложения с обращениями и вводными конструкциями. 

Обращение. Предложения с вводными конструкциями. Вводные конструкции и знаки 

препинания при них. Вставные конструкции. Предложения с междометиями и словами ДА, 

НЕТ. 

К.Р. № 7 по  теме «Вводные и вставные конструкции». Диктант.  Анализ контрольной 

работы. 

Предложения с обособленными членами.  

Обособление второстепенных членов предложения.  Обособленные определения. 

Обособленные приложения. 

К.Р. № 8 по теме «Обособленные определения и приложения». Диктант. 

Обособленные обстоятельства. Уточняющие члены предложения.  

К.Р. № 9 по теме «Уточняющие члены предложения». Диктант. Анализ контрольной работы. 

Речь. Жанры публицистики  

Р.Р. Портретный очерк.  

Р.Р. К.Р. № 10. Сочинение в жанре портретного очерка. 

Р.Р. Урок-деловая игра «Мы делаем газету». 

Прямая и косвенная речь  

 Оформление прямой речи на письме. Диалог. Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. 

Цитаты и их оформление на письме. 

Повторение изученного. Итоговый контроль  

Повторение изученного по курсу русского языка 8 класса.  

К.Р. Итоговая контрольная работа №11. Сжатое  изложение. Анализ итоговой контрольной 

работы.  

9 класс 
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О ЯЗЫКЕ. 

Русский язык – национальный язык русского народа. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ. ПРАВОПИСАНИЕ И КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПОВТОРЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ.   

Р.Р. Речь. Стили речи. Фонетика. Орфография. Графика. Лексика. Морфемика. 

Словообразование. Морфология и синтаксис. Орфография и пунктуация. 

Р.Р. Контрольная работа № 1. Диктант. 

Р.Р. Типы речи.  

Р.Р. Контрольная работа № 2. Обучение изложению: сжатый пересказ. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПУНКТУАЦИЯ.  

Понятие о сложном предложении. Типы сложных предложений и средства связи между 

частями сложного предложения.  

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении. Виды сложносочинённых предложений. 

Проверочная работа по теме «Сложносочинённое предложение». 

Р.Р. Творческая работа  с ориентацией на употребление в речи сложносочинённых 

предложений. Сочинение по картине А.А.Пластова «Первый снег» и его анализ. 

Стили речи. Художественный стиль речи и язык художественной литературы. 

Художественный стиль речи и язык художественной литературы. 

Р.Р. Контрольная работа № 3. Изложение «Мой друг». 

Сложноподчинённое предложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Виды сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным. Сложноподчинённое 

предложение с придаточным изъяснительным. 

Текст. Строение текста. 

Строение текста. Сочинение-этюд по картине И.И. Левитана «Весна. Большая вода» и его 

анализ. Сложноподчинённое предложение с придаточным места. Сложноподчинённое 

предложение с придаточным времени. Сложноподчинённое предложение с придаточным 

сравнения. Сложноподчинённое предложение с придаточным образа действия и степени.  

Речевые жанры. Путевые заметки. 

Путевые заметки. 

Контрольная работа № 4. Изложение по тексту Ю.Нагибина «Чистые пруды» и его анализ. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным цели. Сложноподчинённое предложение с 

придаточным условия. Сложноподчинённое предложение с придаточными причины и 

следствия. Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным. Проверочная 

работа по теме «Сложноподчинённое предложение». 
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Речевые жанры. Рецензия. 

Рецензия.  

Контрольная работа № 5. Рецензия. Анализ контрольной работы. 

Понятие о сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 

Контрольная работа № 6. Диктант и его анализ. 

Речевые жанры. Эссе. 

Эссе.  

Контрольная работа № 7. Сочинение в жанре эссе «Кем быть? Каким быть?», «О времени и о 

себе». Анализ сочинения. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления.  Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени или условия, следствия. Использование бессоюзных сложных предложений в тексте. 

Контрольная работа № 8. Диктант и его анализ. 

Стили речи. Деловая речь. 

Деловая речь.  

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Период. 

Проверочная работа по теме «Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи». 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО,ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ.   

Систематизация и обобщение изученного по орфографии и пунктуации. 

Итоговая контрольная работа и её анализ. Сжатое изложение. 
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УМК «Русский язык 5 - 9 класс» Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. 

5 класс 

Язык и общение                                                                                                                                                     

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Повторение изученного в начальных классах                                                                                         
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 падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 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 I и II спряжения; буква ь во 2-ом лице 

единственного числа глаголов. Правописание –тся и –ться; раздельное написаниене с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: Главные и зависимые слова всловосочетании. 

Предложение: простое предложение; виды 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: определение, дополнение, 

обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с однородными членами, 

не связанными союзами, 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 нем. 

Вводные слова и словосочетания. 
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Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами.  

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед 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 наличие реплик диалога. 

 Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

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

диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфография. Графика  

 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. Опознавательные признаки 

орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

 Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.  

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

 Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи  

Лексикакак 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. 

Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. 

Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

 Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

 

Морфемика. Орфография. Культура речи  
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Морфемикакак 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 значение 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 с на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях-лож- -лаг-, -рос--раст-. Буквы о и е после шипящих в 

корне. Буквы ы и и после ц.  

 Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями. 

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

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 географических названиях, 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 множественного числа. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

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

имен существительных. 

Умение согласовать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род 

которых может быть определен неверно (н.-р, фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

(чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и 

для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

 Доказательства и объяснения в рассуждении. 

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, числам, падежам, а кратких – по родам и числам. 
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Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимамидля более точного выражения мыслей 

и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

 Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 

жанра. 

 

Глагол  

Глагол как часть речи.Синтаксическая роль глаголав предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься).Правописание 

-тся (-ться), -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; Iи II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер – бир-, -дер – дир-, -мер – мир-

,-пер – пир-, -тер – тир-, -стел – стил-. Правописание  не с глаголами. 

 Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки 

(начать, начал, начала). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 

глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения мыслей и для 

устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

 Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе  

Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Употребление букв ъ и ь. 

Знаки препинания в простом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

 «Русский язык» 6 класс 

Русский язык - один из развитых языков мира   

Повторение пройденного в 5 классе 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи  
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Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли 

оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями.  

 Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

 Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и 

словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в  корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание 

гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е.  

Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

 Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 
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Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные 

и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное 

Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах 

прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, 

находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. 

Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные 

двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста с цифровым материалом. 

Местоимение 
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 Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста. 

 Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 

текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол 

 Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе  

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология. Морфологический разбор. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Подведение итогов года  

 «Русский язык 7 класс» 

Русский язык как развивающееся явление   

Повторение пройденного в 5 - 6 классах  

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  
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Морфология. Орфография. Культура речи.  

Причастие   

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда 

тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при 

несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с 

определяемыми существительными, строить предложения с причастным  оборотом. 

III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

 

Деепричастие 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида  и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие   
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   

Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в 

наречиях на -о и -е. 

Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ 

после шипящих на конце наречий. 
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II.Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы. 

III.Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния  
I.Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

II.Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог   

I.Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис 

в предлогах из-за, из-под. 

II.Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III.Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

Союз   
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных 

союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в 

сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы 

от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица   
I.Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II.Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III.Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова   
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе   
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Разделы науки о языке.   

Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование.  

Морфология и орфография. 

Синтаксис пунктуация.  

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное  

выступление на эту тему. 

 

 «Русский язык 8 класс» 

Функции русского языка в современном мире 

Повторение пройденного в 5- 7 классах  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание  

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

 

Простое предложение  

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

I. Повторение пройденного материала о подлежащем 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 
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Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения  

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения  

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные).Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

Однородные члены предложения  

1. Повторение изученного материала об однородных членах предложения.  

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность в постановке знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения. 
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Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

I. Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 

текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения  

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Прямая и косвенная речь  

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного 

текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. 

Односоставные предложения. 

Цитаты и знаки препинания при них. 
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Однородные члены предложения. 

Обособленные  и уточняющие члены предложения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова и 

предложения, вставные конструкции). 

Прямая и косвенная речь. 

Подведение итогов года  

 «Русский язык 9 класс» 

Международное значение русского языка.  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 

Сложные предложения 

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические  синонимы  

сложносочиненных  предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по от-

ношению к главному. Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая  

роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые   с   

обособленными   второстепенными   членами   как   синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Бессоюзные сложные предложения  
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I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном  предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая  

роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с разными видами связи  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

III.   Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке  

Повторение и систематизация пройденного в 9 классе  

Фонетика. Графика. Орфография. 

Лексика. Фразеология. Орфография. 

       Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Морфология. Орфография. 

Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

2.2.2.3. 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.. 
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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; 

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.  

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. 
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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. 

 

Предметная линия учебников  

 

1 Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 5 класс: Учебник: В 2 

ч. 

2 В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв Литература: 6  класс: Учебник: В 2 ч.  

3 Коровина В. Я. Литература: 7 класс: Учебник: В 2 ч 

5 Коровина В.Я. Литература: 8 класс М.: Просвещение, 2015 

6 Коровина В.Я. М. Литература: 9 класс: Просвещение, 2015 

5 класс 

Введение. Роль книги в  жизни человека и общества.  

Устное народное творчество. Фольклор – коллективное устное народное творчество. 

Фольклор Смоленщины.  Вариативная природа фольклора. Малые жанры фольклора. 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге.  

Русские народные сказки. Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. Нравоучительный и 

философский характер сказок. «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках 

героев. Художественный мир сказки. 

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная сказка героического содержания. Образ 

главного героя. Сказки о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская шинель». 

Сказки Смоленского края. Народные представления о справедливости, добре и зле.  

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 

Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 

(начальное представление). Сравнение.  

Р.Р. Выразительное чтение.  Анализ эпизода. Различные виды пересказов. Составление плана 

характеристики сказочного героя, рассказ  о нём. Сочинение сказки. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. Тестирование по теме «Фольклор». 

Древнерусская литература. Возникновение древнерусской литературы. Русское летописание. 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Теория литературы. Летопись (начальное представление). 

Р.Р. Выразительное чтение. Анализ эпизода. Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге.  

Из русской литературы XVIII века. М.В.Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

Ломоносов – учёный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…». Юмористическое нравоучение. 
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Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление). 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный ответ на 

проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге.  

Из русской литературы XIX века. Русские басни. Внеклассное чтение. Басня как 

литературный жанр. Истоки басенного жанра. И.А.Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 

«Волк и Ягнёнок». Обличение человеческих пороков. «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом» 

– осмеяние пороков. «Волк на псарне». Отражение исторических событий в басне.  

Теория литературы. Басня (развитие представлений). Аллегория (начальное представление). 

Понятие об эзоповом языке. Роды и жанры литературы (начальное представление). 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный ответ на 

проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге.   

В.А.Жуковский.  Краткий рассказ о поэте. «Спящая царевна». Герои литературной сказки, 

особенности сюжета. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный ответ на 

проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге.   

А.С.Пушкин.  Краткий рассказ о жизни  поэта. Детские и лицейские годы. 

«Няне» – поэтизация образа няни. «У лукоморья дуб зелёный…». Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» как собирательная картина народных сказок. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Противостояние добрых и злых сил. Сходство 

и различие литературной и народной сказки.  

Теория литературы. Литературная сказка (развитие представлений). Стихотворная и 

прозаическая речь. Рифма, ритм, способы рифмовки (начальное представление). 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика 

героев. Устный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге.  

Русская литературная сказка. А.Погорельский. Краткий рассказ о жизни писателя. «Чёрная 

курица, или Подземные жители». Нравоучительное содержание, причудливый сожжет. Мир 

детства в изображении писателя.  

Внеклассное чтение. П.Е.Ершов «Конёк-Горбунок». Картины народного быта. Народный 

юмор, красочность и яркость языка. 

Теория литературы. Нравоучение (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика 

героев. Устный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 
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В.Гаршин.  Краткий рассказ о писателе. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное. Пафос 

произведения. 

Теория литературы. Пафос произведения (начальное представление).  

Р.Р.  Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика 

героев. Устный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. Составление 

отзыва о литературной сказке. 

М.Ю.Лермонтов.  Краткий рассказ о поэте. «Бородино». Историческая основа и 

патриотический пафос стихотворения. Мастерство поэта в создании батальных сцен.  

Война 1812 года и Смоленщина. Н.Рыленков «Памятник 1812 году». 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика 

героев. Устный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Заколдованное место». Поэтизация народной жизни. 

Реальность и фантастика. 

Внеклассное чтение. Гоголь «Ночь перед Рождеством». Картины народной жизни. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Р.Р.  Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика 

героев. Устный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о поэте. «Крестьянские дети». Мир детства. Картины вольной 

жизни крестьянских детей. «Мороз, Красный нос» («Есть женщины в русских селеньях…»). 

Поэтический образ русской женщины. 

Внеклассное чтение. «На Волге». Раздумья поэта о судьбе народа. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Р.Р.   Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика 

героев. Устный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

И.С.Тургенев.  Краткий рассказ о жизни писателя. «Муму». Реальная основа рассказа – 

повествование о жизни в эпоху крепостного права. Нравственный облик Герасима.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизода. 

Характеристика героев. Устный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Письменный ответ на вопрос: «Что воспевает И.С.Тургенев в образе Герасима?» Тестирование 

по рассказу «Муму». 



186 

 

А.А.Фет.  Краткий рассказ о поэте. «Весенний дождь». Природа и человек в стихотворении. 

Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

«Задрожали листы, облетая…». Анализ стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, олицетворение (развитие представлений). 

Р.Р.  Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Анализ 

стихотворения. Участие в коллективном диалоге. Устный ответ на проблемный вопрос. 

Л.Н.Толстой.  Краткий рассказ о писателе. «Кавказский пленник». Бессмысленность и 

жестокость национальной вражды. Жилин и горцы. Жилин и Костылин – два разных характера, 

две разные судьбы.  Душевная близость людей из враждующих лагерей.  

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление). 

Р.Р. Выразительное чтение. Различные виды пересказов. Анализ эпизода. Сравнительная 

характеристика героев. Устный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге.  

А.П.Чехов.  Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» как юмористический рассказ. Речь 

персонажей как средство характеристики. 

Внеклассное чтение. Рассказы А.П.Чехова («Пересолил»)   

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный ответ на проблемный 

вопрос. 

Русские поэты XIX века о Родине, родной природе  

Ф.И.Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной», «Как 

весел грохот летних бурь»; А.Н.Плещеев «Весна», И.С.Никитин «Зимняя ночь в деревне»; 

А.Н.Майков «Ласточки»; И.З.Суриков «Зима».  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Анализ 

стихотворения. Участие в коллективном диалоге. Устный ответ на проблемный вопрос. 

Из русской литературы XX века.  И.А.Бунин.  Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Человек и природа в рассказе.  

Теория литературы. Пейзаж (развитие представлений) 

Р.Р. Выразительное чтение. Анализ эпизода. Устный ответ на проблемный вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 
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В.Г.Короленко.  Краткий рассказ о жизни писателя. «В дурном обществе». 

Автобиографичность повести. Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Мир детей 

и взрослых. Размышления героев. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление). 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизода. 

Характеристика героев. Устный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге.  

С.А.Есенин.  Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом…», «Низкий 

дом с голубыми ставнями…» как поэтическое изображение Родины и родной природы. 

Теория литературы. Эпитет, олицетворение, метафора, фольклорный образ, пейзаж. 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Анализ 

стихотворения. Участие в коллективном диалоге. Устный ответ на проблемный вопрос. 

П.П.Бажов. Краткий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. 

Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Своеобразие языка, 

интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).  

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизода. 

Характеристика героев. Устный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. 

К.Г.Паустовский.  Краткий рассказ о писателе. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и 

сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. Человек и природа. 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизода. 

Характеристика героев. Устный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. 

С.Я.Маршак. Краткий рассказ о писателе. «Двенадцать месяцев» – пьеса-сказка. 

Положительные и отрицательные герои. Столкновение добра и зла. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка. 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизода. 

Характеристика героев. Устный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Инсценирование фрагментов сказки. 

А.П.Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Никита». Быль и фантастика. Душевный мир 

героя, единство с природой. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Р.р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизода. 

Характеристика героев. Устный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге 



188 

 

В.П.Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро». Автобиографичность рассказа. 

Поведение героя в лесу, основные черты характера. «Открытие» Васюткой озера.  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (развитие 

представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизода.  

Различные виды пересказов. Письменная характеристика героя. Устный ответ на проблемный 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Писатели и поэты 20 века о Родине, родной природе. И.А.Бунин «Помню долгий зимний 

вечер», А.А.Прокофьев «Алёнушка», Д.Б.Кедрин «Алёнушка», Н.М.Рубцов «Родная деревня», 

Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Анализ 

стихотворения. Устный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Сопоставительный анализ стихотворения и живописным полотном.  

Писатели улыбаются.   

Саша Чёрный.  Краткий обзор биографии и творчества. «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Образы детей. Способы создания комического. 

Ю.Ч.Ким. Краткий обзор биографии и творчества. «Рыба-кит».  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Р.Р. Выразительное чтение. Анализ эпизода.   Различные виды пересказов. Устный ответ на 

проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Поэты о Великой Отечественной войне. К.М.Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете»; 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне.  

Внеклассное чтение. А. Лиханов «Последние холода» 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный ответ на 

проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Из зарубежной литературы.  Р.Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Внеклассное чтение. Д.Дефо «Робинзон Крузо» как произведение о силе человеческого духа. 

Характер героя, его умение выстоять в любых жизненных обстоятельствах. Робинзонада в 

литературе и киноискусстве. 

Х.К.Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Соотношение реального и 

фантастического. Противопоставление красоты внутренней и внешней – Герда и Снежная 

королева. Победа добра, любви и дружбы над злом. 
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Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления) 

Р.Р. Выразительное чтение. Анализ эпизода.   Различные виды пересказов. Характеристика 

героев. Устный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. Составление 

плана ответа на проблемный вопрос. 

Внеклассное чтение. Ж.Санд «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. 

Теория литературы. Аллегория в повествовательной литературе.  

Р.Р.  Речевая характеристика персонажей. Анализ эпизода. Устный ответ на проблемный 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Внеклассное чтение. М.Твен «Приключения Тома Сойера». Том Сойер и его друзья. 

Внутренний мир героев М.Твена. 

Р.Р. Выразительное чтение. Анализ эпизода.   Различные виды пересказов. Характеристика 

героев. Устный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге.  

Внеклассное чтение. Д.Лондон «Сказание о Кише». Повествование о нравственном 

взрослении подростка.  

Р.Р. Выразительное чтение. Анализ эпизода.   Различные виды пересказов. Характеристика 

героев. Устный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Повторение. Итоговый контроль.  

Р.Р. Литературный праздник. Выразительное чтение. Различные виды пересказов. 

Характеристика героев. Устный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Рекомендации для летнего чтения. 

6 класс 

Введение Художественное произведение. Содержание и форма. Автор  и герой. Отношение 

автора к герою.  Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество. Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового 

фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое 

значение календарного обрядового фольклора. Фольклор Смоленщины. Обрядовые песни.  

Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Краткость и 

простота, меткость и выразительность.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора. 

Р.Р. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Устный монологический ответ по плану. 
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Из древнерусской литературы. «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Р.Р. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

Из русской литературы XVIII века. Русские басни. И.И.Дмитриев. Краткий рассказ о жизни 

и творчестве баснописца. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих 

заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

Из русской литературы XIX века.  И.А. Крылов. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

баснописца. «Листы и корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» – пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» – комическое изображение 

невежественного судьи. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представления). 

Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

А.С.Пушкин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Лицейские годы. 

«Узник». Выражение вольнолюбивых устремлений поэта. Народно - поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотив единства  красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.  «И.И.Пущину». Светлое 

чувство товарищества и дружбы. Художественные особенности стихотворного послания.  

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа.  Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности 

любимой подруги. Тема жизненного пути.  

Внеклассное чтение. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Повествование от 

вымышленного лица как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка».  Сюжет и герои повести.  Приём антитезы в сюжетной организации 

повести. Роль случая в композиции повести. Образ автора-повествователя. «Дубровский». 

Изображение русского барства в повести. Дубровский - старший   и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма. Защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира  и Маши. Авторское отношение к героям повести. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 
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Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа стихотворения. Устный и 

письменный анализ стихотворения. Выразительное чтение фрагментов прозы.  Составление 

письменного ответа на проблемный вопрос.  

М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Тир 

пальмы». Тема красоты и гармонии в стихотворении. «Листок»,  «На севере диком…», «Утёс». 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные и трёхсложные размеры стиха (начальные 

представления). Поэтическая интонация (начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. Тест по лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

И.С.Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное 

отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность.  Роль картин природы в рассказе.  

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устная  и письменная характеристика героя.   

Ф.И.Тютчев. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ф.И.Тютчев на Смоленщине.  

«Листья», «Неохотно и несмело…».  Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Отражение внутреннего мира поэта.  

«Листья»  – символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся…». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полёт коршуна и земная обречённость человека. Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. 

Устный и письменный анализ стихотворения. 

А.А. Фет. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…», «Ещё майская ночь», « Учись у них – у дуба, у сосны…». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как  воплощение прекрасного. Чувственный характер лирики и 

её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Железная дорога». Картины 

подневольного труда. Народ – созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта о 
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прекрасной поре в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. 

Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления) 

Р.Р. Выразительное чтение. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Н.С.Лесков. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Левша». Гордость писателя за 

народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения.  

Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Авторское отношение к 

героям сказа. 

Внеклассное чтение. Н.С.Лесков «Человек на часах» 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (развитие представления). Ирония 

(начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устная  и письменная характеристика героя.  

А.П.Чехов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев 

как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов. Участие в коллективном диалоге. Устная  

характеристика героя.   

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века.  

Я.П.Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; 

Е.А.Баратынский. Баратынский Е.А. и Смоленщина.   «Весна, весна! Как воздух чист…», 

«Чудный град…»; А.К.Толстой «Где гнутся над омутом лозы…». Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о природе. Особенности пейзажной лирики.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений) 

Р.Р.  Выразительное чтение. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Из русской литературы XX века  

А.И.Куприн. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов. Различные виды пересказов.  Участие в коллективном 

диалоге. Устная  характеристика героя.   
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А.П.Платонов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П.Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное представление). 

Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устная  и письменная характеристика героя.   

А.С.Грин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение 

автора к героям.  

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представлений). 

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Выразительное чтение. Устный и письменный 

анализ эпизода. 

Произведения о Великой Отечественной войне. К.М.Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины…», Д.С.Самойлов «Сороковые, роковые». Стихотворения, рассказывающие о  

солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и 

обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представления). 

Р.Р.   Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. 

В.П.Астафьев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь с розовой гривой». 

Изображение быта и жизни  сибирской деревни в предвоенные годы.  Нравственные проблемы 

рассказа – честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев 

рассказа В.П.Астафьева. Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие 

представлений). Герой-повествователь (начальные представления).  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов. Различные виды пересказов.  Участие в коллективном 

диалоге. Устная  характеристика героя.  Составление планов речевых характеристик.  

В.Г.Распутин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Уроки французского». 

Отражение в повести трудностей  военного времени.  Жажда знаний, нравственная стойкость, 

чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 

учительницы, её роль в жизни мальчика. . Нравственная проблематика рассказа. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ эпизода.    Составление 

плана характеристики героя.  

Родная природа в русской поэзии XX века. А.А.Блок «Летний вечер», «О, как безумно за 

окном…», С.А.Есенин «Мелколесье. Степь и дали…», «пороша», А.А.Ахматова «Перед 

весной бывают дни такие…» Чувство радости и печали, любви к Родине и родной природе. 
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Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 

Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Н.М.Рубцов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Звезда полей», «В горнице».  Тема 

Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты 

характера лирического героя. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Р.Р. Выразительное чтение.  Устный анализ выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Тестирование по литературоведческим терминам. 

Писатели улыбаются. В.М.Шукшин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ «странного» 

героя в литературе. 

Внеклассное чтение. В.Шукшин «Дядя Ермолай» 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов.  Участие в коллективном диалоге. 

Ф.Искандер.  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных 

качеств человека. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет. Герой-повествователь (развитие понятий). 

Р.Р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России. Г.Тукай. Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского 

поэта. «Родная деревня», «Книга». Любовь к  своей малой родине и к  своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа.  Книга в жизни человека. Книга – 

«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

К.Кулиев. Краткий рассказ о жизни и творчестве  балкарского поэта. «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник своего 

народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов 

(начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение.  Устный анализ выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

Из зарубежной литературы. Мифы Древней Греции. «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид».  
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Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки (начальные представления) 

Геродот «Легенда об Арионе».  

Гомер. Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические 

поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде» и «Одиссее». Описание щита 

Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» – песня героических 

подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Р.Р.  Выразительное чтение.  Участие в коллективном диалоге. Устный анализ эпизода.     

М.Сервантес. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Роман «Дон Кихот».  Проблема 

ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия 

на рыцарские романы. Освобождение от искусственных  ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни.  Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы. 

Теория литературы. «Вечные» образы в литературе (начальные представления) 

Ф.Шиллер. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка».  

Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный 

каприз. Рыцарь – герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

П.Мериме. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео Фальконе». 

Изображение дикой природы.  Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 

сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

А. де Сент-Экзюпери. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Внеклассное чтение. 

«Маленький принц» как философская сказка  и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Р.Р.  Литературная игра «По страницам зарубежной литературы». Выразительное чтение.  

Участие в коллективном диалоге. Устный анализ эпизода.     

Повторение и подведение итогов. 

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Выразительное чтение.  Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге 

7 класс 
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Введение.  Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество. Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ 

об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Фольклор Смоленщины. Предания «Пётр Первый заложил основание церкви», «Екатерина 

Вторая в Велиже»  

Р.Р. Выразительное чтение. Различные виды пересказов. 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. Пословицы и поговорки Смоленского края.  

Теория литературы. Устная народная проза. Предание. Афористичные жанры фольклора. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устный монологический рассказ по плану. Различные 

виды пересказов. 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных качеств русского народа. Микула – носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая 

сила). Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства – основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна из былин).  Новгородский цикл былин. 

«Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и 

Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собиратели былин. 

Французский и карело-финский мифологический эпос.  

Внеклассное чтение. «Калевала». Изображение жизни народа, его национальных традиций, 

обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как 

представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. «Песнь о Роланде».  

Французский средневековый героический эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. 

Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в 

создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола. Общечеловеческое и 

национальное в искусстве. 

Р.Р. Выразительное чтение. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Сходство и различие пословиц 

разных стран мира на одну тему. 

Теория литературы. Героический эпос. Афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

Р.Р. выразительное чтение. Устный монологический рассказ по плану.  
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Из древнерусской литературы. «Поучение Владимира Мономаха». «Повесть временных лет». 

Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Смоляне в древнерусской литературе. Легенды о Мономахове соборе в Смоленске. «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, 

гимн любви и верности. Народно - поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. 

Из русской литературы XVIII века.  М.В.Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.  «К 

статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия…». Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 

Родины важнейшей чертой гражданина. 

Г.Р.Державин.  Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку», 

«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы 

творчества. 

Теория литературы. Понятие о жанре оды. Особенности литературного языка  

XVIII столетия.  

Р.Р.Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика 

героев. Участие в коллективном диалоге.  

Из русской литературы XIX века  

А.С.Пушкин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  «Полтава» (отрывок). Мастерство 

в изображении полтавской битвы. «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре»).  Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII) . Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. «Станционный 

смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. 

Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба 

Дуни и притча о блудном сыне. Изображение « маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представления). 
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Р.Р. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ. Составление сравнительной 

характеристики героев.  

М.Ю.Лермонтов.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Песня про купца 

Калашникова»  – поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова и Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца.  

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и её проявлений. «Молитва» – готовность ринуться навстречу знакомым 

гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

 Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений) 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Н.В.Гоголь.  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Смоленские дороги Гоголя.  

Повесть «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие представлений). Литературный герой (развитие понятия). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Устное 

иллюстрирование. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика 

героев. Составление анализа эпизода.  

И.С.Тургенев.  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным в рассказе. Характер главного 

героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  

Стихотворения в прозе. «Русский язык».  Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора  человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственные и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления) 

Р.Р. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устные ответы на 

проблемные вопросы. 

Н.А.Некрасов.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Русские женщины». 

Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин. Художественные особенности 



199 

 

исторической  поэмы. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы. 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия) Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Р.Р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный анализ отрывков.  

А.К.Толстой.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Василий Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин» как исторические баллады. Правда и вымысел. Тема   древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Р.Р. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы на проблемные 

вопросы.  

Смех сквозь слёзы, или Уроки Щедрина.  М.Е.Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о жизни 

и творчестве писателя. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…». «Дикий помещик» (для 

самостоятельного чтения). 

Теория литературы. Гротеск (начальное представление). Ирония (развитие представлений).  

Р.Р. Устная и письменная характеристика героев. Составление плана письменного 

высказывания.  

Л.Н.Толстой.  Краткий рассказ о жизни писателя. «Детство». Главы из повести: «Классы», 

«Наталья Савишна», «Maman». Взаимоотношения детей и взрослых. Проявление чувств  героя, 

беспощадность к себе,  анализ собственных поступков.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия).  

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. Различные 

виды пересказов. Анализ фрагмента эпического произведения.  

Смешное и грустное рядом, или уроки Чехова. А.П.Чехов.  Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 

Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. 

«Злоумышленник». Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова. «Размазня». 

Средства юмористической характеристики.  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 

Р.Р. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героев.  
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«Край ты мой, родимый край…» (обзор) Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. В.А.Жуковский «Приход весны»; И.А.Бунин «Родина»; А.К.Толстой «Край ты мой, 

родимый край…», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Р.Р. Устный и письменный анализ стихотворения.  

Из русской литературы XX века. И.А.Бунин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя.  «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимоотношения 

детей и взрослых. 

Внеклассное чтение. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет 

как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов произведения. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. 

М.Горький.  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Горький на Смоленщине.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни».  Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).  «Челкаш» (для самостоятельного чтения) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Протрет 

как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

В.В.Маяковский.  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Необычайное 

приключение…» Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие и гуманизм, доброта, 

сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме 

и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

Р.Р.Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 

чтения.  

Л.Н.Андреев.  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  «Кусака». Чувство сострадания 

к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос рассказа.  

Теория литературы. Герой эпического произведения (развитие представлений).  
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Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Анализ эпизода. Устный 

ответ на проблемный вопрос. 

А.П.Платонов.  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  «Юшка». Главный герой 

рассказа, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть 

окружающих героя людей. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. Осознание 

необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Р.Р.Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Анализ эпизода. Устная  и 

письменная характеристика героев.  

Б.Л.Пастернак.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Июль», «Никого не будет в 

доме…». Картины природы, преображённые поэтическим зрением поэта.  

Теория литературы. Сравнения. Метафора (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге.  

На дорогах войны (обзор) Интервью с участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны  в стихотворениях 

поэтов: А.Ахматовой, К.Симонова, А.Суркова А.Твардовского, Н.Тихонова. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления) 

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный анализ 

стихотворения. 

Ф.А.Абрамов.  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  «О чём плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции.  

Р.Р. Участие  в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Е.И.Носов.  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  «Кукла», «Живое пламя». Сила 

внутренней и духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям, природе.  Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. 

Ю.П.Казаков.  Краткий рассказ о жизни писателя. «Тихое утро». Взаимоотношение детей, 

взаимопомощь и взаимовыручка. Особенности характера героев – сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного 

доброго поступка. 
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Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие представлений). Герой повествования (развитие 

представлений). 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Устный анализ эпизода. Составление плана 

характеристики героев. 

«Тихая моя Родина» (обзор) Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В.Я.Брюсов, Ф.К.Сологуб, С.А.Есенин, Н.А.Заболоцкий, 

Н.М.Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений человека через описание 

картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Родная природа в стихотворениях Н.Рыленкова.  

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге.  

А.Т.Твардовский.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Снега потемнеют синие…», 

«Июль – макушка лета», «На дне моей жизни…» Размышления поэта о взаимосвязи судьбы 

человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устный и письменный анализ. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Д.С.Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальное представление). 

Р.Р. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко.  Краткий рассказ о жизни писателя. 

Зощенко в Смоленске. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений) 

Р.Р.Выразительное чтение. Комплексный анализ эпизодов. Участие в коллективном диалоге. 

Песни на слова русских поэтов XX века. А.Н.Вертинский «Доченьки»; И.А.Гофф «Русское 

поле», Б.Ш.Окуджава «По Смоленской дороге».  Лирические размышления о жизни, быстро 

текущем времени. Светлая грусть переживаний.  

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальное представление). 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России. Расул Гамзатов. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

поэта. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю…», «О моей 

Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 
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зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности аварского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие 

представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Участие в коллективном диалоге. Анализ 

стихотворений. 

Из зарубежной литературы. Р.Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». 

Представления народа о справедливости и честности. Народно - поэтический характер 

произведения. Д.Байрон. «Душа моя мрачна». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и 

русская литература. 

Японские трёхстишия. Изображение жизни природы и человека в их нерасторжимом единстве 

на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку. 

Р.Р.Выразительное чтение стихотворений. Участие в коллективном диалоге. 

О.Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности  во имя любви. Смешное и возвышенное 

в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений) 

Р.Р. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Р.Брэдбери «Каникулы». Фантастические рассказы Брэдбери как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.  

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение эпизодов. Анализ эпизодов. Устный ответ на проблемный вопрос. 

8 класс 

Введение.  Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество. В мире русской народной песни (лирические, исторические 

песни).  Песни Смоленского края. «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная…», «Вдоль 

по улице метелица метёт…», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Отражение жизни народа 

в народной песне. Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как 

исторический жанр русской народной прозы. « О Пугачёве», « О покорении Сибири 

Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.  Предания Смоленской 

области: «О Василисе Кожиной» 

Теория литературы. Народная песня, частушка. Предание.  

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 

монологический ответ с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.  
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Из древнерусской литературы. Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от 

нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. Смоляне в 

древнерусской литературе. «Повесть о Меркурии Смоленском» 

 «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. 

Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» – 

«кривосуд». Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть. Житие как жанр литературы. 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы.  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в современном 

переводе и сатирических произведений XVII века. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев литературы XVII века 

и их нравственная оценка. 

Из русской литературы XVIII века. Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблемы 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии.  

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

Из русской литературы XIX века. Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве  писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И.Кутузова 

в Отечественной войне 1812 года.  Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства.  

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория.  

Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана басни. 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир 

и дум. Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак 

Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 

земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление).  

Р.Р. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чтения.  

Участие в коллективном диалоге. Устный ответ на вопрос. 

Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Тучи».  Разноплановость содержания стихотворения –  

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное 

мгновенье…») Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 

октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 
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жизненный стержень сообщества избранных. «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие 

Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I (« История пугачёвского бунта»), 

принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное 

восстание. Отношение  народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт « 

бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). История создания романа. Пугачёв в 

историческом труде А.С.Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв – жизненный путь героя, формирование характера. 

Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая 

правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы. Роман (начальные представления). 

Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам 

и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. 

Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и 

сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образ монастыря и 

окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая  поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и 

солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «всё дурное в 

России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала 

до конца вытекает из характеров» (В.И.Немирович - Данченко). Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении.  
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Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Певцы». Изображение 

русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения 

авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков.  Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство 

создания образа в рассказе.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.  

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века. А.С.Пушкин «Цветы последние 

милей…», М.Ю.Лермонтов «Осень», Ф.И.Тютчев «Осенний вечер», А.А. Фет «Первый 

ландыш», А.Н.Майков «Поле зыблется цветами…». 

Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе.  «О любви». История о любви и 

упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления) 

Из русской литературы XX века. Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе.  «Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость 

главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, её современное звучание и смысл. 
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Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». 

Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв.  Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о пути 

к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для 

самостоятельного чтения). Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин». 

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая 

энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер 

Василия Тёркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. 

Язык поэмы.  Связь фольклора  и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы.  Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторское отступление как 

элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиции в изображении 

боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: 

М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют…», А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий 

характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Стихи поэтов, погибших на Смоленщине: Н.Майоров, Б.Богатков.  

Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня 

нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. 

«Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; 

Н.Рубцов. «По вечерам»,   «Встреча», «привет, Россия…».  
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Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н.Оцуп. «Мне трудно без России…», 

З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы есть 

гнездо…». Общее и индивидуальное  в произведениях поэтов Русского зарубежья о Родине. 

Из зарубежной литературы. Уильям Шекспир.  Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «её глаза на звёзды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви 

и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан- Батист Мольер.  Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве»  – сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство 

Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая 

Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним образом»: 

мысли и чувства героев, преданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных 

устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

9 класс 

Введение. Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы. Литература Древней Руси. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. Смоляне в древнерусской 

литературе. «Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы 

Древней Руси. Центральные образы «Слова о полку Игореве». Образ автора и поэтика «Слова о 

полку Игореве». Переводы «Слова…». 

Из русской литературы XVIII века. Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
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Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям». Тема 

несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные 

интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р.Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза».  

Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 

герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. Внеклассное чтение. Стихотворение «Осень» и другие произведения писателя. 

Теория литературы. Сентиментализм. 

Из русской литературы XIX века. Внеклассное чтение. Русская поэзия первой половины XIX 

века. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романтический образ 

моря. Внеклассное чтение. «Невыразимое». Границы выразимого. Особенности языка и стиля 

стихотворения. «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти.  Светлана – пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы. (развитие 

представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. Грибоедов и Смоленщина. 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Своеобразие конфликта. Система образов. 

Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Смоляне в окружении Пушкина. 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «анчар», «На холмах Грузии…», «Я вас 

любил…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Два чувства дивно близки 

нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 

союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты 

жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

Внеклассное чтение. А.С.Пушкин «Цыганы» как романтическая поэма. «Моцарт и Сальери». 

Проблема «гения и злодейства». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» – роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

«Онегинская» строфа. Герои романа. Татьяна – нравственный идеал Пушкина. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики. 
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Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени». Обзор 

содержания.  «Герой нашего времени» – первый психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.  Особенности композиции. 

Печорин – «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В.Г.Белинский). Печорин и 

Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 

времени» в критике В.Г.Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И 

скучно и грустно», «Дума», «поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии 

Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. 

Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека 

в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и 

поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». История 

создания. Смысл названия. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков – 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова 

и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.  

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения 

в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип петербургского 

мечтателя – жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе.  

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов.  Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». 

Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представления о жанровых особенностях рассказа. 

Из русской литературы XX века. Богатство и разнообразие жанров и направлений русской 

литературы XX века. 
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Из русской прозы XX века. Разнообразие видов и жанров прозаических произведений XX 

века. Трудовой подвиг смолян на страницах литературы. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история 

любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной 

детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. М.Булгаков и Смоленщина. Повесть 

«Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.  

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Фронтовые дороги Смоленщины 

М.Шолохова. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) Общий обзор и изучение трёх монографических тем. 

Поэзия серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам. Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принёс издалёка…», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…», 

цикл «Родина». Высокие идеала и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы 

и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Край ты мой заброшенный…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…». Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России – главная в 

есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор 

и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. Маяковский в Смоленске. 
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«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

Контрольная работа за третью четверть.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной…», «Стихи к Блоку», Откуда такая нежность?..»,  «Родина», 

«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Н.Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле 

Магадана…», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», 

«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер Войны». 

Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…». 

Философская глубина лирики Б.Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской 

поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.  

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. Смоленская поэтическая школа. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая 

система стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и  романсы на стихи поэтов XIX – XX веков (обзор)  А.С.Пушкин «Певец»; 

М.Ю.Лермонтов «Отчего»; В.Соллогуб «Серенада»; Н.Некрасов «Тройка»; Е.Баратынский 

«Разуверение»; Ф.Тютчев «К.Б.»; А.Толстой «Средь шумного бала, случайно…»; А.Фет «Я тебе 

ничего не скажу…»; А.Сурков «Бьётся в тесной печурке огонь…»; К.Симонов «Жди меня, и я 

вернусь…»; Н.Заболоцкий «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека.  

Из зарубежной литературы. Античная лирика. Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах – знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в 

творчестве Державина и Пушкина. Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» 

(фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к 

истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 

воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение 

божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и 

сотворённого земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 
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Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен).  «Гамлет» – «пьеса 

на все века» (А.Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 

гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлете и Офелии. Философская глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.  

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен). «Фауст»  – 

философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла 

в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» – ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и 

свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: 

сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ 

мировой литературы. Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

2.2.2.4. Родной язык 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Раздел 1. Язык и культура  
Родной язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Проект «Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве» 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы.  
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу,обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания (приехать из Москвы 

– приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного 

и творительного падежа.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет  
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи  
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

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

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

2.2.2.5. Родная литература. 

1. Содержание курса «Родная  литература» 

ВВЕДЕНИЕ  

Искусство слова и искусство чтения как предмет уроков  родной литературы 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Жанр летописи. Воинская 

повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем». Житийный жанр в древнерусской литературе. 

«Житие Сергия Радонежского» 

Историческая основа «Жития Сергия Радонежского». Сергий Радонежский – воплощение 

национального нравственного идеала, олицетворение Святой Руси. 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Сочинение-миниатюра «Сергий 

Радонежский – воплощение национального нравственного идеала» 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Наталья, боярская дочь». Историческая основа 

повести. Характеры героев. 

Р.Р. Художественный пересказ. Характеристика героя. Развёрнутый ответ на проблемный 

вопрос «Чем было вызвано обращение Н.М.Карамзина к историческому прошлому русского 

народа в повести «Наталья, боярская дочь»? 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

И.С.Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Ася». Автобиографические мотивы в повести. 

Характеры героев повести. Образ «тургеневской девушки».  Смысл названия повести. 

Р.Р. Выразительное чтение. Художественный пересказ. Характеристика героя. Письменный 

ответ на проблемный вопрос. Сочинение «В чём привлекательность тургеневской героини для 

современного читателя?» 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

ИЗ РУССКОЙ ПРОЗЫ  

И.С.Шмелёв. Слово о писателе.  Рассказы «Лето Господне». Внутренний мир человека, жизнь 

которого проникнута православным духом. Святая Русь в рассказах «Лето Господне». 

А.С.Грин. Слово о писателе.  Рассказ «Зелёная лампа».  Сюжет, композиция. Характеры героев. 

Смысл названия. 

Р.Р. Выразительное чтение. Художественный пересказ. Характеристика героя.  

М.Горький. Слово о писателе.  «Песня о Соколе». Своеобразие композиции. Художественные 

особенности «Песни…» 

К.Паустовский. Слово о писателе. Рассказ «Телеграмма». История создания. Композиция 

рассказа. Авторская позиция. Роль пейзажа.  Смысл названия.  

Е.Носов. Слово о писателе. Рассказ «Белый гусь». Роль пейзажа в рассказе. Юмор в рассказе. 

Р.Р. Выразительное чтение. Художественный пересказ.  

ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ  

Д.Кедрин «Весь этот край, милый навеки…» Тема Родины в стихотворении. 

В.Фирсов «Чувство Родины». Эхо былого в стихотворении. 

Р.Р. Выразительное чтение.  Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

Проект «Моё любимое стихотворение о Родине» 

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

Б.Васильев. Слово о писателе. Повесть  «А зори здесь тихие…» 

Героизм женщин на войне. Композиция повести, контраст как основа авторского приёма.  

Ю.Друнина «Зинка», «Я только раз видала рукопашный…»  

Н.Старшинов «Песня о пехоте», «Болота, населённые чертями…» Героизм, патриотизм, 

трудности военных лет, чувство скорбной памяти и чувство любви к Родине   в стихотворениях 

о войне. 

Р.Р. Выразительное чтение.  Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

ТЫ И ТВОЙ СОВРЕМЕННИК  

А.Алексин «Сигнальщики и горнисты». Нравственный выбор. Смысл названия повести. 

Р.Р. Выразительное чтение.  Участие в коллективном диалоге. 

ИТОГОВЫЕ УРОКИ  

Литературная игра «Знаешь ли ты родную русскую литературу?» Проект «Любимые книги и 

их герои» 

2.2.2.6. Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе основано на  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     достижение 

обучающимися до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и 

с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   
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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. 

Предметная линия учебников 

1  Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык. 5 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений. — 

М.: Просвещение, 2014г. 

2. Бим И. Л., Садомова Л. В., Санникова Л. М. Немецкий язык. 6 класс: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение, 2013г. 

3. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык. 7 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений. — 

М.:Просвещение,  

4. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык. 8 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений. — 

М.:Просвещение 

5. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык. 9 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений. — 

М.:Просвещение, 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Привет,5 класс! С чем мы пришли из 4 класса? 

      Первый школьный день в новом учебном году. Ученики собрались во дворе школы. 

Многие знакомятся друг с другом. 

    На страницах учебника появляется новый персонаж — Кот в сапогах. Он рассказывает 

о себе. 

  Ребята вспоминают о лете. Что они обычно делают летом? 

  А чем занимались летом Сабина, Свен и другие? 

  Ребята обмениваются впечатлениями об ушедшем лете. А мы? 

Старый немецкий город. Что в нем?  

   Маленькие немецкие города имеют много общего: их архитектура, 

достопримечательности. 

 Кот в сапогах рассказывает о том, что можно увидеть в старом немецком городе. 

 А о чем беседуют прохожие на улицах города? 

В городе. Кто здесь живет.  

 В городе живет много людей: женщины и мужчины разных профессий, также школьники, 

студенты и пенсионеры. Но здесь есть и много животных, особенно в зоопарке. 

 А что нам рассказывают о жителях города привидения? 

 Отношение жителей к своему городу, какое оно? Основная часть жителей любит свой 

город. Но есть среди них и ворчуны. 

Улицы города. Какие они?  
  Как выглядят улицы немецких городов. Что и кого можно здесь увидеть? 

  Маркус и Габи видят, как приземляется летающая тарелка. Кто же прилетел из космоса? 

Это Косми и Роби. Пришельцы из космоса знакомятся с Маркусом, Габи, Дитером и Ильзой. 

 Немецкие дети показывают Косми и Роби свой город. 

  Роби задает вопросы о видах транспорта, которые он видит на улицах города. 

Где и как живут здесь люди?  

  У Габи в городе можно увидеть разные типы домов: высокие и низкие, старые и новые, 

многоэтажные и маленькие (коттеджи). 

 А где расположены многие городские объекты? Это можно узнать, воспользовавшись 

планом города. 

 Но жителей города, так же как Габи и Косми, волнуют экологические проблемы. Что 

нужно делать, чтобы город всегда оставался чистым? 

У Габи дома. Что мы здесь видим? 
 Габи. Что нам уже известно о ней? Она — кузина Сабины и живет в маленьком немецком 

городке в Тюрингии. 

 Семья Габи. Какая она? Где работают ее родители? Есть ли у нее братья и сестры? 
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  А вот и ее дом. Это коттедж, где есть все необходимое для жизни. Габи охотно 

показывает гостям, как оборудован ее дом. Косми и Роби делятся впечатлениями об увиденном. 

       Как выгдядит город Габи в различное время года? 
 Как выглядит город в разное время года? Как меняется погода в зависимости от времени 

года? 

 О чем нам рассказывает календарь? 

 Каждое время года имеет свои праздники. Какие праздники широко известны в 

Германии? А в России? 

 Все мальчики и девочки в Германии ждут с нетерпением Пасху, а вместе с ней и 

пасхального зайца. Но вот где он живет? 

Большая уборка в городе. Прекрасная идея!  

 Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Мы должны охранять мир 

вокруг нас. Охрана окружающей среды — международная проблема. 

 Косми предлагает организовать большую уборку города: очистить город от мусора, 

высадить деревья и заложить новые парки. 

 Но чтобы заложить новый парк и сделать город экологически чистым, нужно многому 

научиться. Поэтому уже в школе школьники хотят посещать кружки юных натуралистов, юных 

строителей и архитекторов. 

 Чем заняты ученики в кружках? Они рисуют, клеят, строят макет города. 

В город опять прибывают гости. Как вы считаете, какие? 

 Габи, Дитер, Ильза и другие ребята работают над проектом «Мы строим свой город». Что 

это за город? Каким они хотят его видеть? Что в нем будет? 

 Роби очень печален. Почему? Он не может заниматься спортом, ездить на велосипеде. У 

него нет карманных денег. Маркус хочет ему помочь и приглашает в магазин канцтоваров. Но 

Роби отказывается. 

  Космические друзья Роби узнают, что он печален, и прилетают к нему. 

  Друзья играют важную роль в нашей жизни. Не так ли? 

Наши немецкие друзья готовятся к прощальному празднику. А мы?  

Друзья Роби, прилетевшие из космоса, улетели. Только Косми еще здесь. Он много 

работает в кружках. Часто он берет с собой Роби. 

  Школьники рассказывают о построенных ими городах. Косми строил их вместе с ними. 

Он рассказывает о нарисованном им городе. А вот у Роби есть много вопросов к нему. 

  Роби и Косми совершают прощальную прогулку по городу. 

  А школьники готовятся к заключительному празднику — празднику прощания со своими 

друзьями из космоса. 

 

6 класс 

Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? 

Первое сентября. Каникулы закончились. Начало учебного года. Радует это или огорчает 

детей? Различные мнения: радует встреча с друзьями и то, что в школе можно узнать много 

нового и интересного, многих огорчают скучные уроки, скучные учителя, домашние задания, 

оценки. Как начинается учебный год в разных странах. Страноведческие сведения о начале 

учебного года в Германии. 

На улице листопад 

Осень. Изменчивая осенняя погода. Осень – время уборки урожая. Запасы на зиму делают 

не только люди, но и животные. 

Немецкие школы. Какие они? 

Здание немецкой школы: что в нем? Разные типы школ. Разные мнения детей о своих 

школах. О какой школе мечтают немецкие дети? 

Что делают наши немецкие друзья в школе? 

Школьные предметы. Расписание уроков в немецкой школе. Время. 

Один день нашей жизни. Какой он? 
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Распорядок дня. Как правильно планировать время. Проблема свободного времени. 

Хобби. Описание внешности. 

Поездка с классом по Германии. Как это здорово»! 

Klassenfahrt”: что это такое? Советы тем, кто собирается путешествовать. Виртуальные 

экскурсии по городам Германии. Как ориентироваться в незнакомом городе? Питание во время 

поездок и в повседневной жизни. 

В конце учебного года – веселый карнавал 

Одежда. Описание нарядов сказочных персонажей. Знакомство с некоторыми 

литературными произведениями и их героями. 

 

7 класс 

Что мы называем нашей Родиной? 

 

         Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. Ознакомление с некоторыми клише, 

которыми наделяют людей разных стран мира, и способами их преодоления. 

Жизнь в современном городе.Какие здесь есть проблемы? 

Основные средства передвижения в большом городе. Как ориентироваться в незнакомом 

городе? Какие правила движения надо знать? Как спросить о том, как пройти, проехать? 

Безопасность передвижения в городе – важная проблема. Первая молодёжная улица в Берлине. 

Школьники обсуждают проблемы «какой город нам нужен и почему?». 

Охрана окружающей среды- сегодня актуальная проблема. Или? 

Наша планета в опасности. Кислотные дожди, загрязнение воздуха и воды, озоновые 

дыры, уничтожение лесов и животных – все это может привести к катастрофе. Что мы должны 

сделать, чтобы защитить природу? Какое участие принимают в этом дети? Они могут 

заботиться о лесе и животных в нем, следить за чистотой улиц, дворов, своего  жилища, 

помогать старым и больным людям. 

В здоровом теле – здоровый дух 

Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Из истории спорта. Олимпийские игры 

во имя счастья человека, дружбы и мира. Роль спорта в формировании характера человека. 

Разное отношение к спорту. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Что такое Родина для каждого из нас? Высказывания детей из Германии, Австрии, 

Швейцарии и России. 

Европа как общий дом для людей, живущих в странах Европейского сообщества. 

Лицо города – визитная карточка страны. 

 

Город, каким он может быть. 

Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими и швейцарскими городами. 

Что мы знаем и можем рассказать о Москве? Города «Золотого кольца» 

 

В деревне тоже есть много интересного. 

 

Жизнь в городе и в деревне: где лучше? – о вкусах не спорят. 

Домашние животные и птица. 

Немецкая деревня вчера и сегодня. Сельскохозяйственные машины. Работа подростков в 

Германии на ферме. 

Русские народные промыслы (Хохлома, Гжель, Палех). Каким будет село в будущем? 
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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.  

8 – 9 классы 

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. 
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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. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung,  die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum);  -or (der Doktor); -ik 

(die Mathematik);  -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами:  vor-   (der \brort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: существительное + существительное (dasArbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);   прилагательное   +   существительное   

(dieFremdsprache); глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
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Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand). 

Побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens(anfangen, beschreiben). 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; предлогов, имеющих двойное 

управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше  100 и порядковые числительные свыше 30 

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 о сходстве 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);  
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 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. 

 

2.2.2.7. Второй иностранный язык (английский). 

Обучение английскому языку с помощью «Нового курса английского языка для российских 

школ» делится на три основных этапа. Первый, начальный этап включает в себя обучение в 

5—6 классах, второй — в 7—8 классах и завершающий, третий этап охватывает 9 класс. 

Каждый из этапов имеет свои особенности. На первом этапе происходит формирование 

произносительных, лексических, грамматических навыков на базе достаточно ограниченного 

лексического и грамматического материала. Лексика преимущественно носит конкретный 

характер. Значительное место занимает работа над артикуляцией звуков, звукосочетаний, 

интонационных моделей утверждения, общего и специального вопросов. В процессе 

формирования навыков происходит становление механизмов восприятия и порождения речи 

в процессе решения простых речевых задач — запрос и сообщение информации, 

подтверждение, побуждение. Наряду с лексическими и грамматическими навыками 

аудирования и говорения формируются навыки чтения и письма. Большое внимание 

уделяется формированию навыков техники чтения, обучению правилам чтения. В процессе 

обучения письму акцент в основном делается на его технической стороне — обучении 

графике слов и их орфографии. Таким образом, в 5—6 классах закладываются основы 
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практического владения языком в различных видах речевой деятельности. Учащиеся 

получают первые представления о странах изучаемого языка, овладевают базовыми 

учебными навыками, приемами работы с учебником, рабочей тетрадью, аудиозаписью, 

приемами работы в парах, группах, фронтальной устной тренировки в достаточно быстром 

темпе. Основной целью следующего этапа (7—8 классы) является более целенаправленное 

развитие коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше внимания уделяется 

обучению устной речи в ее монологической и диалогической формах. Также значительно 

расширяется круг ситуаций речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их 

непосредственно (семья, школа, друзья и т. п.), ученики переходят к темам более общего 

характера (путешествия, различные города и страны, экология и пр.). Постепенно школьники 

начинают самостоятельно продуцировать свои высказывания, идет целенаправленная работа 

над речевыми клише. Значительно обогащается словарный запас учащихся, причем 

конкретная лексика по степенно начинает уступать место словам, выражающим абстрактные 

понятия. Кроме того, на втором этапе от учеников требуется более осознанный подход к 

изучению грамматики, при котором они не только работают по готовым моделям, но и 

анализируют грамматические явления английского языка, самостоятельно применяют 

правила для создания высказывания. На втором этапе получают дальнейшее развитие умения 

аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается объем прочитанного или 

прослушанного текста. Происходит овладение умениями восприятия и понимания связного 

текста небольшого объема, а не отдельных фраз, как это имело место прежде. При обучении 

чтению начинают выделяться три вида чтения — ознакомительное, изучающее и 

просмотровое. На данном этапе получает значительное развитие социокультурная 

компетенция учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние знания о странах изучаемого 

языка. Третий этап обучения (9 класс), с одной стороны, закрепляет совершенствует 

полученные ранее навыки, а с другой — является новым шагом в изучении языка. Ситуации 

речевого общения на этом этапе носят глобальный характер (средства массовой информации, 

книги и периодика, наука и техника, жизнь и проблемы подростков, выбор профессии). 

Обучение устной речи проводится в ситуациях общения, предполагающих дискуссию обмен 

мнениями. Таким образом, коммуникативная компетенция учащихся переходит на 

качественно иной уровень. Продолжается работа над диалогической речью с особым 

акцентом на этику общения, выраженную в языке. Более разнообразные формы приобретает 

работа с лексикой: большое внимание на этом этапе уделяется вопросам словообразования, 

синонимии, антонимии, фразовым глаголам, стилистической дифференциации лексики, 

национально-маркированной лексике, лексическим единицам, представляющим 

определенные трудности для учащихся. 

Предметное содержание курса 

1. Мои друзья и я. Межличностные отношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба)1. 

Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды 

отдыха. 

 

3. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены. 

 

4. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 
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5. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, 

природа (флора и фауна), столицы, города и села, транспорт, достопримечательности. 

 

6. Природа и проблемы экологии и защиты окружающей среды. Глобальные проблемы 

современности. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, 

отказ от вредных привычек. 

7. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Люди, технический прогресс. 

Средства массовой информации. Страницы истории. Культурные особенности родной страны 

и стран изучаемого языка (национальные праздники, знаменательные даты, традиции и 

обычаи). 

 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, 

углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им 

ранее учебными ситуациями. 

5—6 классы 

Предметное содержание речи 

1. Приветствие и знакомство. 

2. Мир вокруг нас. 

3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. Взаимоотношения в 

семье. 

4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 

5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 

6. Мой день. 

7. Еда. 

8. Времена года, погода, одежда. 

9. Города и страны. 

10. Время. 

11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 

12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели. 

13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 

14. Каникулы, путешествия. 

15. Профессии. 

Говорение 
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Диалогическая речь 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться. 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, начинающиеся 

с вопросительных слов кто? что? где? когда? куда? 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, 

выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять/не принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. Соблюдение 

элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 

Монологическая речь 

 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, семье; 

называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о местонахождении; 

описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст. 

Объем высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и 

понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), небольших по объ-ему 

монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного 

содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и 

использованием языковой догадки. 

Чтение  

Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание небольших 

текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение в предложениях 

и небольших текстах, интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов 

монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 

также несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении которых можно 

догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), 

нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение). Объем текстов — 100—

200 слов без учета артиклей. 

Письменная речь  

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, 

слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. 
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Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом 15—25 

слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах. 

Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение 

простейших анкет. 

Лексическая сторона речи Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи в 5—6 классах, в объеме 400 лексических единиц для 

рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

— аффиксация (суффикс er для образования существительных; суффикс y для образования 

прилагательных); 

— словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), одна 

из которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting room); 

— полисемантичные единицы (face — 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, 

many, a lot of), антонимии (co me — go); 

— предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных отношений. 

Грамматическая сторона речи Морфология Имя 

существительное: регулярные способы образования 

множественного числа;                           некоторые особые случаи 

образования множественного числа (mouse — mice);                                                                                                            

притяжательный падеж существительных; определенный, 

неопределенный, нулевой артикли.                                                      

Местоимение: личные местоимения в именительном и объектном 

падежах (I — me, he — him, etc.); притяжательные местоимения 

(my, his, her, etc.); указательные местоимения (this — these; that — 

those); неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их 

про-изводные (somebody, something, etc.). 

Имя прилагательное: положительная степень сравнения.  

Имя числительное: количественные числительные.  

Наречие: наречия неопределенного времени, их место в 

предложении.  

Глагол:временные формы present simple, present progressive (в пове-ствовательных, 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов); временные формы past simple 

(правильные глаголы и ряд не-правильных глаголов в повествовательных предложениях); 

модальные глаголы can, may, must; конструкция to be going to для выражения будущности; 

конструкция there is/there are; there was/there were; неопределенная форма глагола. 

Синтаксис 

1. Основные типы английского предложения: 

а) простое (I have a family.); 
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б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); в) составное глагольное (I like 

reading. We would like to go there.). 

 

2. Изъяснительное наклонение глагола: 

а) повествовательные предложения; 

б) отрицательные предложения;  

в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отри-цательной форме. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It was cold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

7—8 классы 

 

Предметное содержание речи 

В 7—8 классах обучающиеся частично возвращаются к уже знакомой тематике, однако 

предлагаемый на данном этапе ракурс рассмотрения темы, анализ и обсуждение проблем в 

рамках учебных ситуаций значительно видоизменены и расширены. 

1. Путешествие по России и за рубежом. (Travelling in Russia and Abroad.) 

2. Внешность. (The Way We Look.) Молодежная мода. Покупки. Здоровый образ жизни. 

(Keeping Fit.) 

3. Школьное образование. Изучаемые предметы. (In and out of School.) 

4. Страны изучаемого языка: Великобритания и США. (Visiting Britain. Traditions, Holidays, 

Festivals. Visiting the USA.) 

5. Природа. Проблемы экологии. (It’s a Beautiful World. The ABC of Ecology. Living Things 

around Us.) 

6. Человек и его профессия. (Biography.) 

 

7. Английский — язык международного общения. (Global Language.) 

8. Музыка, кино, театр. (Our Favourite Pastimes.) 

9 класс 

Предметное содержание речи 

1. Средства массовой информации. (Mass Media: Television. The Printed Page: Books, 

Magazines, Newspapers.) 

 

2. Технический прогресс. (Science and Technology.) 
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3. Проблемы молодежи. (Teenagers: Their Life and Problems.) 

 

4. Проблема выбора профессии. (Your Future Life and Career.) 

 

2.2.2.8. История России. Всеобщая история. 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 

разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, подготовленной  в целях повышения качества школьного исторического образования, 

воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-

исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика  программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося 

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  названы 

следующие задачи изучения истории 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; 
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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 строится 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. 

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  даёт обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

формирует 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 сопоставлять развитие 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 сочетает 

историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную 

историю (прошлое родного города, села). Такой подход  способствует осознанию школьниками 

своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей 
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своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи.  

 

История России. 

6 класс 

Введение 

Наша Родина Россия. Место Смоленщины в российской и славянской Истории. История 

Смоленщины с древнейших веков до конца XVI века. Особенности  развития. Исторические 

факторы, повлиявшие на судьбу региона. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Древние люди и их стоянки на территории современной России.  Неолитическая 

революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. 

Восточные славяне и их соседи. Характеристика археологических памятников. Первобытные 

охотники и рыболовы (быт и обычаи древних финно-угров. Протоиндоевропейцы. Первые 

земледельцы и скотоводы на территории Смоленского края (культура шаровидных амфор). Рас-

селение племен шнуровой керамики. Бронзовый век на территории края. Среднеднепровская 

культура. Смоленщина в раннем железном веке. Балты. 

Русь в IX — первой половине XII в  

Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя 

Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на 

Руси. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь 

населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного края в древности. 

Смоленская земля в составе Киевского государства . 

Кривичско-радимичские земли и. Киев в IX веке. Развитие хозяйства. Смоленская земля в 

X - начале XII веков. Формирование территории Смоленского княжества. 

Русь в середине ХII — начале XIII в  

Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества. Смоленская земля в XII 

веке. Образование самостоятельного княжества. Завершение формирования территории. 

Смоленщина при Ростиславе Мстиславиче и его сыновьях (дальнейшее развитие хозяйства, 

торговля, Смоленск и периферийные центры земли, политика княжества в XII веке). Вече и 

князь в Смоленской земле. Культура Смоленского княжества X – XIII.  

Русские земли в середине XIII — XIV в  

Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского 

княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. 

Родной край в истории и культуре Руси. Великое княжество Смоленское в XIII - начале XIV 

века. Смоленский край в XIV веке. Вхождение в состав Великого княжества Литовского. 

Формирование единого Русского государства  

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское 

княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское 

государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — 

начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формирование 

культурного пространства единого Российского государства. Истории и культура родного края. 

Социально-экономическое развитие Смоленщины в XV веке. Начало борьбы Московского 

государства за земли Белой Руси. Битва при Ведроши (1500 г.). Присоединение Смоленских 

земель Московским княжеством. Взятие Смоленска (1514г.). 

Культура края в XIV-XV веках.  

 

7 класс 
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Россия в XVI в  

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население 

и хозяйство России в начале XVI в. Место Смоленщины в истории России.  Формирование 

единых государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя 

политика Российского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI 

в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. 

Церковь и государство в XVI в.  Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 

Смоленщина в составе Московского государства.  

Смутное время. Россия при первых Романовых  

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. 

Присоединение к Речи Посполитой. Смоленское воеводство. Смута в Российском государстве. 

Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых 

Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной структуре 

российского общества. Народные движения в XVII в. Борьба за Смоленск. Россия в системе 

международных отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские 

путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России, Смоленщины в XVII в.  

Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 

Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

Смоленщина во второй половине XVII века. 

8 класс 

Введение.  

У истоков российской модернизации.  

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. 

Великая Северная война 1700—1721 гг. Смоленский край в первой половине ХVIII в. Реформы 

управления Петра I. Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую 

эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны. 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  

Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 

1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг.  

Российская империя при Екатерине II  

Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского общества 

второй половины XVIII в. Экономическое развитие Смоленщины во второй половине ХVIII в.  

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Социально-политическое развитие 

Смоленщины во второй половине ХVIII в. Народы России. Религиозная и национальная 

политика  Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и 

Крыма.  

Россия при Павле I  

Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в 

Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская 

наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное 

и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. Культурная жизнь Смоленского края во второй половине XIX века. 

9 класс 

1. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX-ХХ ВЕКОВ 
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Государство и российское общество в конце XIX – начале ХХ вв. Территориальная 

структура Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала 

XX в. Количественная и качественная (этническая и социальная) характеристика 

населения Российской империи. Характеристика политического строя Российской 

империи начала XX в. Образ жизни городского и сельского населения. 

Экономическое развитие России в началеXX в, экономическое развитие Смоленщины в 

началеXX в Особенности развития российской экономики начала XX в. Динамика промышлен-

ного развития. Роль государства в экономике. Иностранный капитал: причины его широкого 

проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский 

монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. 

Финансовый капитал. Кустарные промыслы. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. 

Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Личность Николая II, его 

политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и 

конфессиональная политика Николая II. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины 

провала. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. 

Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических 

установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. Либеральная (земская) 

программа политических преобразований. «Союз освобождения».  

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Приоритеты и основные направления 

внешней политики России в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива 

российского императора. Международная конференция в Гааге. Дальневосточная политика. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: причины войны, ход военных действий на суше и на 

море, причины поражения России. Влияние войны на внутриполитическую ситуацию. 

Портсмутский мир. Сближение России и Англии после войны.  

Первая российская революция. Реформы политической системы. Революция 1905 – 1907 гг на 

Смоленщине. Причины революции. «Кровавое воскресенье» — начало революции. Основные 

события периода подъема революции: возникновение Советов, восстание на броненосце «Князь 

Потемкин-Тварический», Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его 

значение. Формирование монархических (консервативных) и либеральных политических 

партий. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. Лидеры черносотенного движения. Основные законы 

1906 г. Становление российского парламентаризма. Деятельность I и II Государственной думы. 

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги революции. 

Экономические реформы. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, 

ее экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. Развитие 

кооперативного движения. Итоги столыпинской аграрной реформы и других преобразований.  

Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. Особенности российского 

парламентаризма. III Государственная дума. Ужесточение национальной политики. Общество и 

власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. Убийство П.А. 

Столыпина. IV Государственная дума. Свертывание правительственного курса на 

экономическое и социальное реформаторство. 

Серебряный век русской культуры. Смоленщина типичная российская провинция. Духовное 

состояние общества в началеXX в. Основные тенденции развития русской культуры начала XX 

в. Просвещение. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Поэзия 

Серебряного века: символизм, футуризм, акмеизм. Изобразительное искусство: русский 

авангард, «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Скульптура, архитектура, 

музыка, балет, театр, исполнительское искусство: традиции и новаторство. «Русские сезоны» С. 

Дягилева. Рождение кинематографа. Российская культура началаXXв. – составная часть 

мировой культуры. 



233 

 

Россия в Первой мировой войне. Февральская революция 1917 г. на Смоленщине. Причины и 

начало Первой мировой войны, цели и планы воюющих сторон. Отношение народа и полити-

ческих партий к войне. Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Влияние воен-

ного фактора на экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое 

состояние общества. Человек на фронте и в тылу. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация 

царизма и государственной власти. «Распутинщина». Прогрессивный блок в IV Государст-

венной думе. Нарастание оппозиционых настроений.   

 

2. РОССИЯ В 1917— 1921 гг. 
Свержение монархии. Февральская революция Причины и начало Февральской революции. 

Образование новых органов власти. Отречение Николая II. Двоевластие. Приоритеты 

Временного правительства и Исполкома Петроградского совета. Курс на продолжение войны. 

Демократизация российского общества. Социально-экономическая политика. Новая власть на 

местах. Национальный вопрос после Февраля.  

Россия весной-летом 1917 г. Альтернативы развития страны после Февраля. Политические 

партии после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские тезисы». 

Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский кризисы Временного 

правительства. Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя 

политика. А.Ф. Керенский. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное 

положение. Государственное совещание. Выступление генерала Корнилова и его последствия.  

Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое совещание. Курс большевистского 

руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Вооруженное восстание в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти, их значение. 

Установление новой власти в Москве и на местах.  

Формирование советской государственности. Создание новых органов власти. Союз 

большевиков с левыми эсерами. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв 

и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Брестскиймир: причины 

подписания, условия, экономические и политические последствия. Распад коалиции 

большевиков с левыми эсерами. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал». Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. Конституция РСФСР 1918 г. 

Начало Гражданской войны. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. 

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, выступления атаманов А. М. 

Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание Красной 

Армии, ее особенности.   

Ход Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса. Формирование Восточного 

фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

«Демократическая контрреволюция». Переворот адмирала А. В. Колчака. Политическая 

программа колчаковского правительства. Военные действия на Восточном фронте. Конец 

колчаковского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на 

Дону. П. Н. Краснов. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер белогвар-

дейской власти на юге. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Белый режим на севере и его падение. 

Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. Война с Польшей, ее 

итоги. Белый Крым. Разгром П. Н. Врангеля. Красный и белый террор в Гражданской войне.  

Социально-экономическая политика красных и белых. Политика военного коммунизма, ее 

особенности. Промышленность и сельское хозяйство в период военного коммунизма.  Ускорен-

ная национализация. Переход к продразверстке. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Экономическая политика белых правительств. Реформаторская деятельность П. Н. Врангеля. 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. «Малая Гражданская война». 

Положение населения в годы войны. Движение зеленых. Н. И. Махно. Крестьянские 
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выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание: причины и последствия. Причины 

победы большевиков и поражения их противников.   

3. СССР НА ПУТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА 

Переход к новой экономической политике. Смоленщина в СССР. Причины перехода к нэпу. 

Сущность нэпа и его экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и 

социальные противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис: причины, проявления, меры к 

преодолению. 

Образование СССР. Национальные окраины в Гражданской войне. Гражданская война на 

Смоленщине. Предпосылки объединения социалистических республик. Проекты объединения. 

Подписание Декларации и Договора об образовании СССР. Первая Конституция СССР. 

Национальная политика в 1920-е гг.  

Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Преодоление дипломатической 

изоляции. Генуэзская конференция.  Рапалльский договор. «Полоса признаний». Соглашения со 

странами Востока. Дипломатические конфликты со странами Запада. Создание и деятельность 

Коминтерна.  

Политическое развитие в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. 

Формирование однопартийной системы. Главное противоречие нэпа. Обострение 

внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии во время болезни и после смерти 

В. И. Ленина. Усиление политического влияния И. В. Сталина, разгром «левого» и «правого» 

уклонов. Причины победы И. В. Сталина во внутрипартийной борьбе.  

Духовная жизнь в 1920-е гг. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало 

создания «новой интеллигенции». Партийный контроль над духовной жизнью. Первая волна 

эмиграции. Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. 

Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 

изобразительном искусстве, музыке, театре, кинематографе.  

Социалистическая индустриализация. Смоленщина в годы «Большого скачка». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первая пятилетка: результаты, социальные 

проблемы. Вторая пятилетка и ее особенности. Стахановское движение. Итоги первых 

пятилеток.  

Коллективизация сельского хозяйства.  Причины коллективизации. Раскулачивание. 

«Головокружение от успехов». Результаты коллективизации. Колхозное крестьянство: правовое 

положение, социально-психологические особенности. Связь между форсированной индустриа-

лизацией и насильственной коллективизацией. 

Политическая система СССР в 1930-е гг. Роль партии и идеологии в жизни страны. 

Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. 

Идеологизация общественной жизни. Формирование культу личности И. В. Сталина. Массовые 

репрессии. Показательные судебные процессы. Принятие второй Конституции СССР. 

Национальная политика. 

Духовная жизнь в 1930-е гг. Культурная революция: задачи и направления. Развитие 

образования. Реставрация дореволюционных методов обучения и воспитания. Партийно-

государственный контроль над наукой. Достижения советской физической школы, химиков, 

биологов, геологов. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и 

искусстве. Переход от относительной свободы творчества к подконтрольным партии 

творческим союзам. М. Горький. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное 

искусство. Живопись. Литература. Театр.  

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Изменение внешнеполитического курса СССР после 

прихода к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за созда-

ние системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого 

антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР. 

События у озера Хасаниреки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-

французские переговоры. Сближение СССР и Германии. Договор о ненападении СССР и 

Германии и секретные протоколы.  

4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг. 
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СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой войны и Советский 

Союз. Включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Война с 

Финляндией и ее итоги. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной 

Буковины. Советско-германские отношения накануне войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Смоленщина в годы Великой Отечественной войны.  

Проблема внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые 

мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. Силы и планы сторон. 

Оборонительные сражения летом — осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины 

неудач Красной Армии. Битва за Москву. Разгром немецких войск под Москвой. Героическая 

оборона Ленинграда.  

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Зимнее наступление Красной 

Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление 

немецких войск. Приказ № 227. Начало Сталинградской битвы. Нацистский «новый порядок» 

на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Партизанское и подпольное 

движение. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги первого этапа войны. 

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Советское общество в первый период войны. 

Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Эвакуация. Героический труд в 

тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. Церковь в 

период Великой Отечественной войны.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ. Разгром немецких 

войск под Сталинградом. Начало изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего 

наступления Красной Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. 

Итоги второго периода войны. Тегеранская конференция.  

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Многонациональный советский народ на 

фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные движения. 

Русская освободительная армия. Национальная политика в годы войны.  

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-стратегическая обстановка на 

Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». Крымская (Ялтинская) кон-

ференция. Освобождение Европы от фашизма. Берлинская операция. Капитуляция фашистской 

Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины 

победы Советского Союза. Итоги войны. 

5. СССР В 1945—1953 гг. 
Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания 

войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

«Закручивание гаек» в экономике.  

Политическое развитие страны в 1945-1953 гг.. Демократический импульс войны. Изменения 

в структурах власти. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Новый виток 

репрессий. Национальная политика.  

Идеология и культура в 1945-1953 гг.. Восстановление «железного занавеса». Идеологические 

кампании в литературе, театре, кино, музыке. Развитие образования: достижения и проблемы. 

Научные дискуссии. Разгром генетики.  

Внешняя политика в 1945-1953 гг.. Причины и начало «холодной войны».  Укрепление статуса 

СССР как великой мировой державы. Противостояние СССР и США в Европе. Раскол 

Германии. Политика укрепления социалистического лагеря и его союзников. СССР в корейской 

войне. 

6. СССР в 1953 г. – середине 60 – х годов 20 века.  

Изменения политической системы в 1953-1964 гг. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. 

Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. 

Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 

Конституции СССР. Отстранение от власти Н. С. Хрущева.  
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Экономика СССР в 1953-1964 гг. Экономический курс Г. М. Маленкова. Сельскохозяйственная 

политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления 

промышленностью. Создание совнархозов. Научно-техническая революция в СССР. Запуск 

первого искусственного спутника Земли, первый пилотируемый полет в космос Ю.А. Гагарина. 

Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

«Оттепель» в духовной жизни. Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. Границы 

десталинизации в сфере культуры, «дело Пастернака». Ослабление идеологического давления в 

области музыкального искусства, живописи, кинематографии. Развитие науки, открытия 

советских ученых в важнейших областях науки. Достижения советского спорта. Развитие 

образования, реформа школы 1958 г. 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Выработка новых подходов во 

внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным строем. 

Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. 

Карибский кризис 1962 г., его преодоление. Поиски новых подходов в отношениях со странами 

социализма. Организация Варшавского договора. КПСС и международное коммунистическое и 

рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

7. СССР В середине 60 – х годов – середине 80 – х годов 20 века. 

Консервация политического режима. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Л. И. Брежнев. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение 

«контрреформ» в политической сфере. Усиление роли армии и органов безопасности. 

Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформы в промышленности: 

цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. 

Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Концепция «развитого 

социализма». Тезис об «обострении идеологической борьбы». Достижения и противоречия 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 

информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. Советский 

театр. «Магнитофонная революция». Советская музыка. Балет. Оперное искусство. 

Кинематограф. Успехи советского спорта. Инакомыслие. Движение диссидентов.  

Политика разрядки: надежды и результаты. Установление военно-стратегического паритета 

между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в 

отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в 

региональных конфликтах. Афганская война. Завершение периода разрядки. Отношения СССР 

со странами социализма. «Доктрина Брежнева». 

Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982-1991 гг.). Смерть Л. 

И. Брежнева. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесо-

юзная партийная конференция и реформа политической системы. Проведение выборов 

народных депутатов СССР и I Съезд народных депутатов СССР (1989 г.). Возрождение 

российской многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Провозглашение 

союзными республиками независимости. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Стратегия «ускорения социально-экономического 

развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Обострение 

экономической ситуации, падение производства и уровня жизни. Программа «500 дней».  

8. ПЕРЕСТРОЙКА в СССР. 

Политика гласности: достижения и издержки. Пересмотр партийной идеологии. 

Провозглашение политики гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой 

информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление 

реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики 

гласности.  
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Внешняя политика 1985-1991 гг. Концепция нового политического мышления. Нормализация 

отношений с Западом. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. 

Вывод советских войск из Афганистана. Распад социалистической системы. Роспуск СЭВ и 

Организации Варшавского договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

9.РОССИЯ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI вв. 
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. 

«Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация. Корректировка хода реформ. Первые 

результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его 

последствия. Россия в мировой экономике.  

Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Декларация о государственном суверенитете России (12 

июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой 

Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. 

Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 

Президентские выборы 1996 г. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. Итоги политического 

развития страны в 1990-е гг. 

Духовная жизнь России, Смоленщины. Исторические условия развития культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. 

Российский спорт. Традиционные религии в современной России. 

Строительство обновленной федерации. Народы и регионы России накануне и после распада 

СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного 

устройства России. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. 

Результаты федеративного строительства в 1990-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место России в мире. Россия и 

Запад. Россия и Восток. Россия и страны СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг.  

Россия в началеXXIв. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера 

страны в началеXXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. Выборы 2003-2004 гг. и 2007-2008 гг. Избрание Президентом 

России Д.А. Медведева. 

 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира. 5 класс  

Введение 

 Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира.  

 Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета по годам в 

древних государствах. Изменение счета времени с наступлением христианской эры. Особенности 

обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век 

(столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  

 Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши 

далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния 

древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота 

– способы добывания пищи. Первое великое открытие человека – овладение огнем. 

 Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. 

Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как основной способ добычи 

пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный. 

Родовые общины.  
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 Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших 

рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных 

охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  

 Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. 

Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение 

ткацкого станка.  

 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования 

земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

 Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины 

к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение 

знати. Преобразование поселений в города.  

 Тема 3. Счет лет в истории  

 Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы пользуемся. 

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 

Повторение  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

Тема 4. Древний Египет  

 Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. Земледелие в Древнем 

Египте. Система орошения земель. 

  Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

 Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. 

Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают 

налоги.  

 Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. 

Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 

 Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы 

египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. 

Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного войска. 

 Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы 

египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд 

Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон 

– сын солнца. Безграничность власти фараона. 

 Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой 

Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия 

в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. 

Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция древнеегипетского искусства в национальных 

музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

 Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Иероглифическое 

письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы. Школа подготовки 

писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, астрономия. Изобретение 

инструментов отсчета времени: солнечный календарь,  водяные часы, звездные карты. Хранители 

знаний – жрецы. 

Повторение  

 Тема 5. Западная Азия в древности  

 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт ЮжногоДвуречья. 

Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения государств в Междуречье и Нильской 

долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 
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Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. 

Клинопись. Писцовые  школы. Научные знания.  

 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. Законы царя 

Хаммурапи. Принцип талиона.  

 Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное 

море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие торговли в городах 

Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. 

 Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация жизни, 

занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племен. Переход к 

единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские 

мифы и сказания, исторический и нравственный опыт еврейского народа.  

 Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о героях. 

 Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий 

труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство – 

одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица 

ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства  ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы. 

 Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его 

победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, 

Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система 

налогообложения. Войско персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы 

древности. 

Тема 6. Индия и Китай в древности  

 Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

 Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Деревни 

среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Религия жителей 

Древней Индии. Древнейшие города. 

 Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объединение Индии царем Ашока. 

 Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой Китайской 

равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. Китайская наука 

учтивости. 

 Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Завоевательные войны, 

расширение территории Китая.  Великая китайская стена. Деспотия ЦиньШихуана. Свержение 

наследников ЦиньШихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь. 

Повторение  

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Тема 7. Древнейшая Греция  

 Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек.  

 Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. 

Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского 

царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

 Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и 

его последствия. 

 Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы. 

 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 
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 Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные 

верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. 

Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

 Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 

 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. Дефицит 

земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

 Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические реформы 

Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 

граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

 Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление 

Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 

Тиртее. 

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Черного моря. 

Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – 

колыбель греческой культуры. 

 Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

 Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. 

Греческая фаланга. 

 Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение персов в 

Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское сражение. Роль 

Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов при Платеях. Причины победы 

греков. 

 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии  

 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление власти 

демоса – демократии. 

 В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское 

население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр 

ремесла и торговли. 

 В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Район 

Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – главная площадь 

Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий.  

 В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-

педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе человека. 

Скульптура. Обучение красноречию. 

 В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актеры. 

Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных представлений. 

 Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. Выборы на 

общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета Пятисот. 

Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья 

и соратники Перикла. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э.  

 Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны греческих 

полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского царства. 
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 Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Аристотель 

– учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря Грецией 

независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции. 

 Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над войском 

Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном 

бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. 

Писатели об Александре Македонском. 

 В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы А.Македонского: Египетское, 

Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. 

Музей. Александрийская библиотека. 

Повторение. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

 Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

 Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи холмах и его 

обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ римлян от царской власти. 

 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. 

Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение 

земельного вопроса для плебеев.  

 Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена долгового 

рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские 

легионы.  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья  

 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии. 

 Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах. Тактика Ганнибала 

и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. 

 Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского государства. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. 

Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима. 

 Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика 

Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме  

 Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским обществом 

после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. 

Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона 

Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх  - 

продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под руководством 

Красса. Причины поражения восставших. 

 Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 

 Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима.  

Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота 
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Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение римского государства в 

империю. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  

 Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. 

Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.  

 Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. 

Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель  Нерона. 

 Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе его 

учеников. Предательство Иуды. Распространение  христианства. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 

 Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие 

колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к 

обороне границ римской империи. 

 Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. Колизей. 

Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы в жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  

 Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. Рим и 

варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. 

Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя 

и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столица за счет архитектурных и скульптурных 

памятников Рима, Афин и других городов империи.  

 Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных государства. 

Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской 

империи. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение  

Итоговая промежуточная аттестации по графику.  

История Средних веков.  6 класс  

Введение.   

 Живое Средневековье 

Что изучает  история  Средних веков.  Дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории 

человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю 

Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)  

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI—VIII вв. 

Образование варварских государств на территории бывшей Западной  Римской империи. Франки. 

Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, 

основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, 

образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков при 

сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к 

писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории 

Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 

Полноправность знати на местах.Завершение распада родовой организации франков и переход к 

соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 

христианская церковь.Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, 

освящённой Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений —

монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. 

Превращение монастырей в крупных землевладельцев.Усобицы потомков Хлодвига и их 

последствия для Франкского королевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у 
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Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин 

Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских — Папской области. Возникновение 

и распад империи Карла Великого.Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. 

Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели 

и итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ 

Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, 

объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. 

Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная 

разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для объединения народов под 

властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками.  Верденский договор: 

последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. 

Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной 

зависимости. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX—XI веках. Феодализм. Феодальная 

лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения центрального 

государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Владения 

короля — его домен. Германия в IX—XI вв. Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. 

Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и 

их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — 

первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства 

норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов.                                  

Тема 2.  Византийская империя и славяне в VI—XI вв.                                                                 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской 

империи —Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на перекрёстке 

цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство. Император — 

правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные 

походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности 

государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский 

характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре 

христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в 

назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его 

значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения 

храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр 

культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и 

Русь: культурное влияние. Образование славянских государств. Направления движения славян и 

территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у 

южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. 

Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период 

существования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава — государство 

западных славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и 

Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы 

государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв.  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской религии. 

География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. 

Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой 

религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение 

ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран 
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— священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — 

мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. 

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской 

империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части 

Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — 

государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун 

ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. 

Распад халифата. Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь 

Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе —высшая мусульманская школа. Престиж 

образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская 

поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура —вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в 

Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. 

Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и европейской 

культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне  

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. 

Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности 

крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. 

Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие 

феодальной эпохи. В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение 

архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и 

крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки 

рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие 

продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для 

лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение 

ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения 

городов. Город - поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. 

Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа 

средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый 

ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. 

Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового 

города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в 

феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление 

торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане и их образ жизни. 

Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в 

управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство 

средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и средневекового 

пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. 

Союз королей и городов. Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 
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Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, 

характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток 

земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. 

Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её 

экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы 

римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. 

Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и 

догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские 

войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для 

верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. 

Цели различных участников Крестовых походов.  Различия походов бедноты и феодалов. 

Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на 

Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. 

Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. 

Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой 

дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов 

королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. 

Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад 

Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. 

Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для 

Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.)  

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. 

Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей 

церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и английского 

королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IX 

Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. 

Рост международного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и 

папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап.  Ослабление могущества римского 

папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. 

Оформление сословной монархии во Франции. Что англичане считают началом своих свобод. 

Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской 

династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II 

Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный 

совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. Столетняя война. Столетняя война: 

причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий противников. Основные этапы 

Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к 

победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. 

Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан —трагедия и надежда. 

Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля 

Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. 

Завершение Столетней войны. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 

Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом 

Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти во Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. 

Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в 

конце XV в.Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия —многоцветие культур 
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и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. 

Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и 

Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. 

Сословно-монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас 

Торквемада. Аутодафе. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. 

Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость 

королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. 

Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл 

I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. 

Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. Расцвет торговли и 

итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика. Борьба 

городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба 

светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление 

тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и 

власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в 

Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии этапы и действия противников. 

Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти 

Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская 

империя: потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование 

государства османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. 

Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. МилошОбилич. 

Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: 

коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 

Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской 

империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира средневекового 

человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового 

общества. Возникновение университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и 

Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. 

Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, 

соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху. 

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. 

Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. 

Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный 

роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. 

Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. 

Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения 

в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: 

Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. 

Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. Научные 
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открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и медицине. 

Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование техники 

и приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в 

военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и 

астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. 

Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди 

разных слоёв населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века   

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. Развитие 

феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период 

зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское 

восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие 

пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. 

Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского 

региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство 

общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. 

Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. 

Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние 

мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. 

Япония: особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести 

«Бусидо». Культура Японии. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов 

Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. 

Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и 

его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и 

культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство 

инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. 

Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. Наследие Средних веков в истории 

человечества. Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для 

Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической 

системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных 

отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия 

городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и 

признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие 

географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и 

отношений.  

История Нового времени. 

7  класс  

Введение   

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени    

Технические открытия и выход к Мировому океану.  

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. 

Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. 

Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие 

товарного производства. Торговые компании. Расширение внутренних и мирового рынка. 
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Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской 

власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных государств в Европе. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, новые 

социальные группы, их облик. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения  

Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. 

Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах на природу: Н. Коперник, 

Дж. Бруно,  Г. Галилей, Р. Декарт.  

Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе  

Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и судьба). 

Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны.  

Тема 4. Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение 

республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за господство. 

Тридцатилетняя война: причины и значение.  

 

Тема 6. Эпоха просвещения. Время преобразований   

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. 

Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-

Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, 

сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. 

Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. 

Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.-П. 

Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 

переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой 

французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках  

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

Повторение  и обобщение  

8 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

ГЛАВА I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIX В.  
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного переворота. 

Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее 

углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в  Англии 

аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. 

Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное 

строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. 

Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её 

использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и 

время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или импе-

риализм, его черты. 
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Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промышленной 

революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и 

изменение социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности ари-

стократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. 

Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 

Человек в системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический прогресс и 

повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. 

Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и 

совершенствовавшие средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая 

машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

 Наука: создание научной картины мира. Причины нарастания открытий в области математики, 

физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. 

Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования 

нового мировоззрения. Микробиолог Достижения медицины. Роль и развитие образования в 

капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий.Литература. Кризис   традиционных   форм    культуры,    

поиск   новых.  Утрата значимости  идей  и  ценностей  эпохи  Просвещения.  Рационализм и 

критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в 

произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

Искусство XIX в. в поисках новой картины мира. Промышленный   переворот   в   Англии   и   

революция Франции формируют новую эпоху в европейской художественной культуре. Реализация идеи 

раскрытия трагических противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание 

скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи.  Эпоха романтизма в живописи:  

Ф. Гойя  как  преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика  О. Домье.   

Реализм:  Ж. Милле.   Критический  реализм: Г. Курбе. Двенадцать лет истории французского 

импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Се, П. Синьяк.   Конец  

импрессионизма.   Скульптор  О. Роден. Постимпрессионизм:  П. Сезанн,  П. Гоген,  Ван Гог.  Музыка: 

Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Визе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. 

Архитектура Нового времени  и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты; какими должны быть общество и государство. Философы 

о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: 

альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.:  Р.Оуэн, А. 

Сен-Симон,  Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К Маркс и Ф. 

Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизио-

низма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

 

ГЛАВА II. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ  

 

Консульство и образование наполеоновской армии. От Франции революционной к Франции 

буржуазной, революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Французское общество во времена империи. Франция 

и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. 

Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 

европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Англия в первой половине XIX в. Противоречия и 

социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и ее 

социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е 

гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. 

Англия — «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального государства. 
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Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и внешней 

политики Британской империи. 

 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому кризису. 

Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство 

после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 

г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его последствия 

для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. 

Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 

Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим 

Второй империи Наполеона III. Завершение промышленно переворота во Франции. Оформление 

олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение 

Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии.  Победа 

революционного   восстания   в   Берлине.   Франкфуртский   парламент.  Поражение революции. 

Дальнейшая модернизация страны имя её объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон 

Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с 

Австрией и победа при  Садове. Образование Северогерманского союза. 

 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность   Италии   согласно   Венскому   

конгрессу.  Экономическое отставание Италии. Борьба за независимое и национальное объединение 

Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои  Италии — 

Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление 

Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль 

Пьемонта.  

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон 

Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская 

катастрофа и конец  Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и конец франко-

прусской войне. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской 

империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или 

подвиг парижан? 

 

ГЛАВА III. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫНА РУБЕЖЕ XIX—XX ВВ. УСПЕХИ И 

ПРОБЛЕМЫИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  
Германская империя в конце XIX —начале XX в. Борьба за место под солнцем. Пруссия во главе 

империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов эконо-

мического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. 

Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные 

для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к 

«мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса англий-

ского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности 

экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единой флот, 

единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя 

классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский 

вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: третья республика. Последствия франко-прусской войны для Франции. Замедление 

темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и 

её политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во 
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власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское государство 

среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная 

монархия Причины медленного развития капитализма. Роль государств в индустриализации страны. 

Особенности монополистически го капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». 

Эмиграция — плата за отсталость страны. Движение протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к 

реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых 

порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение 

революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в 

двуединую монархии Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрия «Лоскутная 

империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя 

политика. 

 

ГЛАВА IV. ДВЕ АМЕРИКИ  
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики.США — страна от Атлантики до 

Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка — увеличение потока переселенцев Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие США в первой половине XIX в. С. 

Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона 

Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. 

Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического успеха 

США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду, расслоение фермерства. 

Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская 

республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. 

Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского 

общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой 

дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 

его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение креолов. 

Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. 

Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности развития 

независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных 

переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавиль-

ный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке 

 

ГЛАВА V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX В.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА  
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Кризис традиционализма. 

Слабость противостоять натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии: 

европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. Внешняя политика. 

Китай: сопротивление реформам. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. 

Колонизация Китая европейскими государствами. X. Сюцюань:  движение тайпинов и тайпинское 

государство. Цы и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны состоялся. Раздел Китая на 

сферы влияния. Кан Ю-вэй: «100 дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика 

императрицы Цыси. Превращение Китая в колонию индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Индия — «жемчужина Британской 

короны». Влияние Ост- Индской кампании на развитие страны. Колониальная политика Британской 

империи в Индии. Методы насильственно разрушения традиционного общества. Насильственное 

вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в Индии. 
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Индустриализация индийской промышленности.  Социальные  контрасты  Индии.  Изменение 

социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский Национальный Конгресс (ИНК). 

БалгангадхарТилак. 

Африка: континент в эпоху перемен. Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное 

общество  на  африканском  континенте.   Занятия  населения. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского 

континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. 

Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

 

ГЛАВА VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.  

 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского равновесия в 

XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало распада Османской 

империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных 

противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные 

империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование 

Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Попытки Второго Интернационала отвернуть страны от политики гонки вооружений. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления 

индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

9класс 

Тема 1 : Мир в начале ХХ века  

Основные черты западной индустриальной цивилизации в начале ХХ века. Изменения в 

жизни по сравнению с ХIХ веком. Экономические процессы в странах Европы и США. 

Политические идеи и политический строй стран Запада. Политическая карта мира. 

 

Первая мировая война  

             Начало Первой мировой войны. Международные отношения в начале ХХ в.: путь к 

мировой войне. Военно-политические блоки и противоречия между ними. Предпосылки и 

причины первой мировой войны. Основные этапы военных действия. Участники. Кризис на 

Балканах. Австро-венгерский ультиматум. Начало войны. Планы сторон. Срыв германского плана 

ведения войны. Основные фронты и ход военных действий в 1914-1915 г.г. Россия в 1914-1915г.г. 

Значение Восточного фронта. Отношение к войне в воюющих странах. Патриотический подъем и 

пропаганда.  

 На переломе войны. Позиционный характер войны. Появление новой военной 

техники. Война на море и в воздухе. Подводная война. Жизнь людей в воюющих странах. 

Экономическое и политическое положение в воюющих странах. Политики и военачальники 

воюющих стран. Причины вступления в войну США и изменение соотношения сил в пользу 

Антанты. Основные фронты и ход военных действий в 1916-1917г.г.  

 Последние годы войны. Рост антивоенных настроений. Обострение социальных 

противоречий. Революционные события и гражданская война в России и их влияние на ход 

военных действий. Основные фронты и ход военных действий в 1918г. Экономическое и военное 

истощение Германии. Поиски мира. План В.Вильсона. Завершение первой мировой войны. Итоги, 

последствия. Поражение стран Четверного союза. 

Умение различать факты политических событий. Исследовать несложные практические 

ситуации (Первая мировая война). 

 Версальская система и начало новой эпохи. Итоги войны. Условия перемирия с 

Германией и ее союзниками. Мир после Первой мировой войны. «14 пунктов» В.Вильсона. 

Противоречия между странами-победительницами по поводу принципов послевоенного 

урегулирования. Версальский мирный договор и его последствия. Мирные  договоры с 

союзниками Германии. Создание Лиги Наций. Распад империй и образование новых государств в 

Европе и в Азии. Начало новой исторической эпохи. 
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 От новых революций к стабилизации в Европе. Война как источник социальной 

нестабильности. Социально-политические последствия мировой войны. Усиление радикальных 

течений в Европе. Революции в Германии, Венгрии. Влияние на революционные процессы 

Октябрьской революции в России. Международные последствия революции в России.  

Революционный подъем в Европе и Азии. Возникновение авторитарных режимов в Европе. 

Проблема германских репараций, международная изоляция СССР. Попытки ограничения 

вооружений. Вашингтонская конференция. Экономика и общество в эпоху процветания.  

 Экономический кризис в США.  «Новый курс» Ведущие страны Запада в 1920 – 

1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. Предпосылки экономического кризиса. 

Его мировой характер. Проявление кризисных явлений в разных странах мира. Причины кризиса в 

США. Начало «нового курса». Идеология либерального реформизма. Ф.Д.Рузвельт. Основные 

мероприятия «нового курса». Американский образ жизни. 

 Установление в 1920 – 1930-е г.г. тоталитарных и авторитарных диктатур в 

Европе. Экономический и политический кризис в Германии. Истоки нацизма. Приход к власти в 

Германии нацистов. Национал-социализм. А.Гитлер. Идеология нацизма. Внутренняя политика 

нацистов. Нацистская партия. Милитаризация страны. Агрессивная внешняя политика нацистской 

Германии. Изменение жизни в Германии при нацистах. Нацисты и духовная жизнь в Германии. 

 Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы (Италия, Испания, 

Венгрия и др.) Фашизм. Б. Муссолини. Причины их возникновения и массовая база в 20-е – 30-е 

г.г. Тоталитарный способ преодоления кризиса и его противоречия. 

 Левые силы Европы. Раскол рабочего движения: социал-демократы и коммунисты. 

Роль Коминтерна. Проявление экономического и политического кризиса во Франции и Испании. 

Цели и задачи левых в Западной Европе. Создание и мероприятия правительства Народного 

фронта во Франции. Народный фронт и гражданская война в Испании. Итоги деятельности 

правительств Народного фронта.  

 Страны Азии и Африки между мировыми войнами. Воздействие первой мировой 

войны и революций в России и Европе на страны Востока. Влияние Версальско-Вашингтонской 

системы на колониальные страны. Мандатная система Лиги Наций. Антиколониальное и 

национально-освободительное движение. Движение насильственного сопротивления в Индии 

(М.Ганди). Гражданская война и борьба против внешней агрессии в Китае (Сунь Ятсен, Чан  

Кайши, Мао Цзэдун). Модернизация и реформы в странах Востока. Политика этатизма в Турции 

(К.Ататюрк).    

 Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Начало агрессии фашистских 

государств в Европе. Пацифизм и милитаризм в 1920 – 1930-х гг. Военно-политические кризисы в 

Европе и на Дальнем Востоке.  Причины непрочности Версальско-Вашингтонской системы. 

Появление новых центров силы в Европе и Азии. Агрессия Японии на Дальнем Востоке и Италии 

– в Африке. Нарушение Германией равновесия сил в Европе. Создание блока фашистских 

государств. Крах системы послевоенного урегулирования. Мюнхенское соглашение  1938 г. 

Политика «умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии в Европе. 

Советско-германский пакт о ненападении и его последствия. Территориальные изменения в 

Европе к началу второй мировой войны. 

 Культура, наука и общество Запада в межвоенный период. Изменения в образе 

жизни европейцев после войны. Наука и техника. Новые явления в моде и повседневности. 

Изменения в положении различных социальных слоев. Религия и общество в первой половине ХХ 

века. Проявления духовного кризиса европейской цивилизации. Массовая культура: кино, музыка, 

мода, спорт. Средства массовой информации; роль пропаганды в установлении контроля над 

массовым сознанием. 

Сравнивать, сопоставлять события истории зарубежных стран. Уметь передавать 

содержание прослушанного текста лекций учителя в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. Характеризовать причины и особенности мирового 

кризиса. Предлагать пути выхода из кризиса. Анализировать политику «Нового курса 

Рузвельта». Приводить примеры, формулировать выводы. Владеть навыками контроля и оценки 

своей деятельности. 
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 Начало второй мировой войны. Причины и характер второй мировой войны. 

Периодизация второй мировой войны. Участники. Нападение Германии на Польшу. «Странная 

война» на Западном фронте. Ликвидация Польского государства. Отношение СССР к воюющим 

странам после начала войны. Военные действия в Европе в 1940 г. Причины быстрого поражения 

европейских стран. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах и в Северной Африке в 

1940 – первой половине 1941 г. Подготовка Германией нападения на СССР. План «Барбаросса». 

Заключение Тройственного союза Германией, Италией и Японией.  

 Новый этап второй мировой войны. Перелом в ходе войны. Нападение Германии на 

СССР. Развертывание войны на Тихом океане. Нападение Японии на Перл – Харбор и вступление 

в войну СЩА. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане в 1942 – 1943 г.г. 

Коренной перелом в военных действиях на советско–германском фронте и его влияние на успехи 

союзников на других фронтах второй мировой войны. Крах режима Б.Муссолини. Складывание 

антигитлеровской коалиции. Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Роль СССР в борьбе с 

фашистскими агрессорами. Проблема открытия второго фронта. Значение решений Тегеранской и 

Ялтинской конференций. 

 Заключительный этап войны. Нацистский «новый порядок» на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Внутренний кризис 

фашистских режимов. Ход военных действий в 1944 г. Влияние Восточного фронта на ход 

событий на Западе. Открытие второго фронта в Европе. Берлинская операция советских войск и 

капитуляция Германии. Решения Потсдамской конференции. Завершение войны на Дальнем 

Востоке. Ядерная бомбардировка японских городов. Вступление в войну против Японии СССР. 

Изгнание японских захватчиков из Китая, Кореи и Вьетнама. Капитуляция Японии. Завершение 

второй мировой войны. Цена победы над фашизмом.  

Знать причины, ход военных действий и итоги Второй мировой войны. Анализировать 

основные события на Восточном и Западном фронтах. 

 

Международные отношения после второй мировой войны. 1945г. – середина 80-х г.г. 

Раскол послевоенного мира на Запад и Восток. Политические итоги и войны. Создание 

ООН. Важнейшие решения союзников в отношении Германии. Незавершенность мирного 

урегулирования на Дальнем Востоке.  Наказание военных преступников. Противоречия между 

союзниками по антигитлеровской коалиции. Установление в странах Восточной Европы и Азии 

просоветских режимов. Включение стран Западной Европы в орбиту влияния США. Создание 

военно-политических блоков и усиление «холодной войны». Гонка вооружений. Первое 

столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее результаты. Региональные конфликты и их 

роль в обострении международных отношений (индо – пакистанский, ближневосточный, 

индокитайский). Деколонизация. Успехи национально – освободительного движения и появление 

нового фактора в международной политике. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. 

и его разрешение. Превращение Китая в важнейший субъект международной политики. 

От разрядки к новому противостоянию. Международные отношения в конце 70 –х – 

первой половине 80-х г.г. Начало процесса разрядки международной напряженности. Цели и 

идеологическое обоснование внешней политики сверхдержав. «Новая восточная политика» ФРГ. 

Советско-американские соглашения по ограничению стратегических вооружений и их значение. 

Хельсинский Заключительный акт.  Кризис политики разрядки в конце 70-х г.г. Влияние кризиса 

«реального социализма» на военно-политическое положение Востока. Региональные конфликты. 

Война в Афганистане и снижение авторитета СССР среди стран «третьего мира». 

На основе анализа документов объяснить причины и признаки «холодной войны». Знать 

особенности экономического развития и политического развития США, Великобритании, 

Франции после Второй Мировой войны. Выявлять новые тенденции в развитии европейских 

государств и США, давать им оценку.  

 

Тема 2: Мир во второй половине 20 века  
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 Восстановление Европы. Превращение США в сверхдержаву. Послевоенные 

изменения в экономике и политике стран Запада. Формирование смешанной экономики. 

Социальное государство. Формирование экономической политики в рамках концепции 

«государства благосостояния». «Общество потребления». Социально – политические процессы в 

странах Запада. Научно – техническая революция и изменения в обществе. Вступление стран 

Запада в постиндустриальную стадию развития общества. Возрастание экономической и 

политической роли США после второй мировой войны. Превращение США в сверхдержаву и 

лидера западного мира.  

 Социально – экономическое развитие стран Запада в 60 – 80-х г.г. Кризис 

индустриального общества в конце 60 – 70-х гг. Экономический кризис начала 70-х г.г. и его 

влияние на внутреннюю и внешнюю политику стран Запада. Кризис модели «государства 

благосостояния». Эволюция политической идеологии во второй половине XXв.  Идеология 

неолиберализма. Восстановление позиций консерватизма и консервативных партий. 

Неконсервативная модель экономического развития. Влияние массовых общественных движений 

на внутреннюю и внешнюю политику западных стран. Основные этапы и проблемы 

экономической и политической интеграции стран Запада. Формирование единого экономического 

пространства.  

 Западное общество: образ жизни и взгляд на мир. Образ жизни на Западе. Влияние 

на него экономических и политических процессов. Развитие демократии: достижения и 

противоречия. Проблема прав человека. Появление новых социальных слоев и упадок старых. 

Эволюция «общества потребления», информационная революция и общество. Становление 

информационного общества. Средства массовой информации, пропаганда и массовая культура. 

Стереотипы и предрассудки современного западного общества. Запад и остальной мир. 

 Политические события в США во второй половине ХХ в. Американский вариант 

западной цивилизации и его особенности в послевоенный период. Американская демократия: 

достижения и неудачи. Особенности американской политической системы. «Холодная война» и 

антикоммунистическая кампания. Проблема гражданских прав небелого населения: конфликты и 

поиски решения. Политика американских правительств в 60-е г.г. Американский вариант 

«политики благосостояния». Дж. Кеннеди и Л.Б.Джонсон. Массовые движения 60 – 70-х г.г. 

политика американских правительств в 80 – 90-е г.г. Особенности американского 

неоконсерватизма. Р.Рейган. Преодоление кризиса. Окончание «холодной войны» и внутренняя 

политика США. Активизация социальной политики президента У.Клинтона.  

Политические события в Великобритании и Франции во второй половине ХХ века. 

Великобритания. Вступление Великобритании в полосу длительного кризиса, крах колониальной 

империи, установление тесных экономических и политических связей с США. Британский 

вариант «государства благосостояния». Социально – экономическая политика правительств 

лейбористов. Неоконсеративная политика правительства М.Тэтчер. Изменения в социальной 

структуре и экономике Великобритании в 80 – 90-е г.г. Возникновение «нового лейборизма». 

Правительство Э.Блэра. Пути решения ольстерского конфликта. 

Франция. Обострение внутренних социальных конфликтов, неудачные попытки сохранения 

французской колониальной империи. Кризис политических институтов Четвертой республики 

(1946 – 1958). Политическая система Пятой республики. Ш. де Голль. Политика экономической 

модернизации в 60-е г.г. События мая 1968г. Франция в 80-е – 90-е г.г. Новая расстановка 

политических сил. Президентство  Ф.Миттерана.  Мероприятия правительства левых. Политика 

президента Ж.Ширака. 

 Политические события в Германии и Италии во второй половине ХХ века. 

Германия. Раскол Германии и образование двух германских государств. К.Аденауэр и его роль в 

формировании основ нового государства. Военная и экономическая интеграция ФРГ в структуры 

Запада. Германское «экономическое чудо». Создание западногерманского варианта «государства 

благосостояния». Л.Эрхард. Внутренняя и внешняя политика коалиции СДПГ – СвДП. В.Брандт. 

Западногерманский вариант неконсервативной политики. Г. Коль. Социально – экономические 

проблемы объединения Германии. Изменение роли объединенной Германии в Европе и мире.   
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 Италия. Политическая ситуация в Италии после освобождения от фашизма. 

Социально – экономическое развитие Италии в 50е – 60-е г.г. Идеология и практика «государства 

благосостояния» в Италии. Проблемы Юга и Севера Италии и социальные конфликты в обществе. 

Левые силы и государство. Попытки преодоления кризиса государственных институтов и их 

результаты. 

 Япония и азиатские «драконы». Положение Японии после капитуляции. Режим 

американской оккупации и реформы. Возрождение японской экономики. Факторы, обеспечившие 

быстрый экономический рост. Кризис 70-х г.г. и изменения в структуре японской экономики. 

Влияние НТР на социально – экономическое развитие Японии. Сохранение национальной 

духовной культуры. 

Особенности модернизации в странах Юго-Восточной Азии. Формирование особой модели 

развития в рамках индустриальной цивилизации. Превращение Сингапура, Гонконга, Тайваня и 

Южной Кореи в индустриально – развитые страны. 

Страны Латинской Америки. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. 

Латиноамериканский вариант западной индустриальной цивилизации. Изменения в странах 

Латинской Америки после второй мировой войны: проведение аграрных реформ и 

импортозамещающей индустриализации, крах диктатур и укрепление демократии. 

Взаимоотношения стран региона с США. Интеграционные  процессы в Латинской Америке. 

Строительство социализма  на Кубе: достижения и противоречия. Ф.Кастро. Углубление проблем 

Кубы после распада СССР. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ века.  

 Восточноевропейские страны после окончания второй мировой войны. 
Особенности развития стран Восточной Европы: господство коммунистических партий в 

политической, экономической и духовной сферах: утверждение принципов «казарменного 

социализма»; ориентация на СССР; враждебные отношения с Западом. Установление 

коммунистических режимов в восточноевропейских странах. Методы и средства строительства 

социализма. Использование советского опыта: достижения и неудачи. Социально – экономическое 

развитие стран Восточной Европы. Военно-политическая и экономическая интеграция. Влияние 

СССР на внешнюю и внутреннюю политику этих стран. Югославский вариант социализма. Кризис 

в странах Восточной Европы. 

 Кризис социализма и революции конца 80-х г.г. в странах Восточной Европы. 

Общие черты экономического и политического кризиса стран «реального социализма». 

Оппозиционные движения в странах Восточной Европы. Влияние перестройки в СССР на 

внутриполитическое развитие этих стран. Революции конца 80-х г.г. в странах Восточной Европы. 

Демократические перемены в общественной жизни. Экономическая и социальная политика в 

странах Восточной Европы после краха социализма. Рыночные реформы и их противоречия. 

Ослабление политического и экономического влияния СССР и усиление влияния Запада в 

Восточной Европе. Падение коммунистических режимов  в  странах Центральной и Восточной 

Европы . Национальные проблемы в современной Восточной Европе. Межнациональные 

конфликты в бывшей Югославии. Появление новых национальных государств в Восточной 

Европе.  

 

Страны Азии и Африки после второй мировой войны  

 Страны Востока на пути модернизации. Выбор путей развития государствами Азии 

и Африки. Поиск путей развития освободившихся стран. Политическое и экономическое развитие 

Турции. Турция и НАТО. Турция и ЕЭС. Июльская революция 1952 г. в Египте. Г.А.Насер, 

А.Садат и Х.Мубарак. Экономические успехи  современного Египта. Роль Египта в 

ближневосточном урегулировании. Особенности развития стран Южной и Юго-Восточной Азии. 

Достижение  Индией независимости. Процесс экономической и политической модернизации 

Индии. Превращение Индии в сильнейшую экономическую и военную державу региона. 

Политическое развитие Индии: утверждение демократии, религиозно- национальные конфликты, 

сепаратизм. 
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 Социализм в странах Азии и Африки.  Распад колониальной системы, образование 

независимых государств в Азии и Африке. Китайская Народная Республика. Социально – 

экономические и политические преобразования Мао Цзэдуна: «большой скачок», «великая 

культурная революция» и их последствия для китайского общества. Политика «четырех 

модернизаций» в 80 – 90-х г.г.  и ее результаты. Превращение  Китая в мощную экономическую  

державу. Дэн Сяопин. Специфика китайского варианта модернизации. Присоединение Гонконга. 

Внешняя политика страны на современном этапе. 

 Страны Индокитая и Северная Корея. Влияние СССР на внутреннюю и внешнюю 

политику Северной Кореи и стран Индокитая. Эволюция внутренней политики Вьетнама, 

проведение рыночных реформ. Режим Северной Кореи. Идеология и политические опоры на 

собственные силы. 

 Традиционализм и национализм в странах Азии и Африки. Роль ислама во 

внутренней и внешней политике стран Ближнего Востока. Экономическое и политическое 

развитие стран Персидского залива и Аравии: роль нефтедобычи, причины сохранения 

абсолютных монархий. Иран: от светского правления к исламской республике. Причины неудачи 

прозападной модернизации. Исламская революции 1979 г. Р.М. Хомейни. Создание исламского 

общества в Иране. Исламский  фундаментализм как способ противостояния цивилизации Запада. 

 Национализм и трайбализм в политическом развитии стран Тропической и Южной 

Африки. Проблемы новых независимых государств, политическая и экономическая 

нестабильность, межгосударственные и этнические конфликты. Проблема взаимоотношений 

Север – Юг. 

Выявлять новые тенденции в развитии европейских государств и США, давать им оценку. 

Объяснять главные направления реформ и «шоковой терапии» в странах Восточной Европы, 

давать им оценку. Объяснять влияние европейского опыта и традиций на политическое и 

экономическое развитие стран Востока. 

 

Международные отношения после окончания «холодной войны». Начало перестройки в 

СССР и возобновление советско-американского диалога. Вывод советских войск из Афганистана. 

Нормализация советско-китайских отношений. Политические изменения в Европе после 

революций в Восточной Европе и распада СССР. Распад «двухполюсного мира». Распад 

Восточного блока и преодоление биполярности мира. Превращение НАТО в единственный 

военно-политический блок в Европе. Расширение НАТО на Восток. Региональные конфликты 

после окончания «холодной войны» (балканский, ближневосточный).  

Глобальные проблемы человечества. Глобализация и ее противоречия. Развитие единой 

мировой цивилизации. Процессы мировой экономической и политической интеграции. Роль ООН, 

международных и региональных организаций в современном мире. Миротворческие усилия 

международного сообщества. Роль НАТО в современном мире. Усиление экономической 

взаимозависимости стран мира. Экологические, демографические, этнические и политические 

проблемы современного мира. Россия в современном мире: новый этап модернизации и изменение 

роли в мировом сообществе. 

Культурные процессы во второй половине ХХ века. Культурное наследие  ХХ века. 

Изменения в общественном сознании после второй мировой войны. Демократизация и 

гуманизация культуры. Влияние экономики на культуру Формирование современной научной 

картины мира. Наука и техника как феномен культуры. Образ жизни. Культура быта. Массовая 

культура. Литература. Реализм, театр абсурда, экзистенционализм и т.д. Классическое наследие и 

новые направления в искусстве. Современное изобразительное искусство. Реализм, 

абстракционизм, сюрреализм, поп – арт, оп – арт, кинетическое искусство, гиперреализм и т.д. 

Музыкальная культура в конце ХХ века. Популярная и классическая музыка. Джаз, рок, фолк, поп, 

рейв, техно и т.д. Роль кино и телевидения  в современном обществе. Итальянский неореализм, 

киноиндустрия Голливуда. Религия и церковь в современном обществе. Глобальные 

информационные системы и проблема единого культурного пространства.  

Заключение. Мир в конце ХХ – начале XXI  века. (1 час) 

Итоги развития человеческой цивилизации в ХХ веке. 
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Промежуточная аттестация  

 

2.2.2.9.  Обществознание  

 

Школьный курс Обществознания представляет собой изучение основ социогуманитарных 

знаний из различных социальных наук, призванное служить системообразующей в деле 

формирования современного научного мировоззрения школьника и его успешной 

социализации. Основной целью обучения обществознанию в школе является социализация 

подростка, его приобщение к ценностям демократии, правового  государства ,гражданского 

общества, формирование гражданской идентичности личности; освоение учащимися разных 

социальных ролей, норм и правил жизни в обществе; активное участие в общественной жизни и 

реализации социальных проектов. 

Цели курса призваны реализовать три уровня социального  заказа. На уровне личности — заказ 

на  личную,  социальную и профессиональную успешность ученика. На уровне общества — 

заказ  на сохранение физического и морального здоровья нации, на цивилизованное отношение 

к проблемам свободы и  ответственности, на поддержание социальной справедливости и 

достойного уровня благосостояния. На уровне  государства — на сохранение единства и 

безопасности страны, на развитие человеческого  капитала и конкурентоспособности в 

современном мире. 

Основные цели обществоведческого  образования.  

Это содействие: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма нравственности, социальной 

ответственности, правового самосознания толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее  социализации — в под ростковом   

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса 

к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и социальных  институтах, о регулировании общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с  социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной,   коммуникативной, практической деятельности,  

необходимых  для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

• формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; решения типичных задач в области 

социальных отношений; для  гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а так же в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами средствами защите правопорядка в 

обществе.  Кроме того,  учебный предмет «Обществознание» в  основной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Фундаментом курса «обществознание» являются научные знания о человеке и обществе, о 

влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие,  интерпретация, 

оценка базируются на результатах исследований, научном  аппарате комплекса общественных 
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наук (социологии, экономической теории, религиоведении, истории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии), а также валеологии  и 

философии. Из содержания этих наук выбирается материал, необходимый для успешной 

социализации детей соответствующего возраста - адекватный их жизненному опыту и 

интересами, возрастными возможностям, социальным потребностям, общественным 

требованиям. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обуславливают 

интегративный характер обществознания. Основным объектом изучения обществознания 

является  современная общественная жизнь. В связи с этим, особенностью содержания 

обществоведческого кура является его постоянное изменение в соответствии с переменами в 

социуме. 

 

Содержание обучения  

5 класс  

Введение. 

Место обществознания в системе школьного образования. Общество как предмет 

обществознания. Обществознание как комплекс наук. 

Тема 1. Человек 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо. 

Отличие человека от животных наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Тема 2. Семья  

Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. 

Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа – 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного 

образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. 

Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. 

Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она является основным законом 

государства») – статьи о человеке, семье, образовании, труде, гражданстве, многонациональном 

составе. 

Итоговое повторение - Выполнение обучающимися  компетентностно-ориентированных 

заданий. 

6 класс 
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Введение –  

Место обществознания в системе школьного образования. Общество как предмет 

обществознания. Обществознание как комплекс наук. 

Тема 1. «Человек в социальном измерении» -  

Введение. Как работать с учебником. 

Человек - личность. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо?  

Сильная личность – какая она?  Человек познает мир. Познание мира и себя. Что такое 

самосознание. На что ты  способен. Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а 

человека – по работе». «Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна (основные 

формы  деятельности человека).  Потребности человека. Какие бывают потребности. Мир 

мыслей. Мир чувств. На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к 

труду  помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха.  

Выбор жизненного пути.  

Тема 2. «Человек среди людей» -  

Межличностные отношения. Какие отношения называются межличностными.  Чувства – 

основа межличностных отношений. Виды межличностных отношений. Человек в группе. Какие 

бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто  может быть лидером. Что можно, чего 

нельзя и что за это бывает. О поощрениях и  наказаниях. С какой группой тебе по пути.  

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. «Слово – серебро, молчание - золото».  

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный конфликт. Семь раз 

отмерь… как не проиграть в конфликте.  

Тема 3. «Нравственные основы жизни» - 7 часов 

Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе – значит 

хорошее. Главное правило доброго человека. Будь смелым. Что такое страх. Смелость города 

берет. Имей смелость сказать злу «нет». Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви 

внимание к старикам.  

Итоговое повторение – 6 часов 

Выполнение обучающимися  компетентностно-ориентированных заданий. 

7 класс 

Введение –  

Место обществознания в системе школьного образования. Общество как предмет 

обществознания. Обществознание как комплекс наук. 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.   Социальные нормы. Многообразие 

правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон 

и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная 

и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях  
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 



261 

 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 

хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа Воздействие человека на природу. Экология. Производящее 

хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение 

атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и 

почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговое повторение. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Выполнение обучающимися компетентностно-ориентированных заданий. 

8 класс 

Введение .Место обществознания в системе школьного образования. Общество как предмет 

обществознания. Обществознание как комплекс наук. 

Тема 1. Личность и общество. Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура 

личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. 

Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. Значимость образования в условиях 

информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской 

Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 
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Тема 3. Социальная сфера. Социальная структура общества. Социальная мобильность.  

Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие  

социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 

подростка. Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда 

и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно- 

правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Итоговое повторение – Выполнение обучающимися  компетентностно-ориентированных 

заданий. 

9 класс 

Введение. Место обществознания в системе школьного образования. Общество как предмет 

обществознания. Обществознание как комплекс наук. 

Тема 1. Политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политический 

режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в 

современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. 
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Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 

устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — 

идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы 

реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право 

собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право на 

труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Виды административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. 

Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

Итоговое повторение –Выполнение обучающимися компетентностно-ориентированных 

заданий. 

 

2.2.2.10. География.  

5 класс 

Введение. Географическое познание нашей планеты.   Что изучает география? Зарождение 

древней географии. Как географы изучают объекты и процессы? Методы географии и значение 

науки в жизни людей. Основные этапы познания поверхности планеты.  

Раздел 1. Земля как планета Солнечной системы.   Планета Земля. Возникновение Земли и 

её геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 

Дни равноденствий и солнцестояний. 

Раздел 2. Геосферы Земли.   Литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная 

кора. Литосфера — твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и 

горные породы, слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, 

изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения 

земной коры. Рельеф  Земной  поверхности. Человек  и  литосфера. Особенности жизни, быта, 

занятий населения в горах и на равнинах. Особенности  рельефа  своей  местности. 

Атмосфера. Воздушная оболочка Земли – атмосфера. Атмосфера, её состав, строение, 

значение. Погода и метеорологические наблюдения. Человек и атмосфера. Опасные явления в 

атмосфере. Особенности  погоды своей местности 

Гидросфера. Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. 

Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и солёность вод 

Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). 

Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, 

водораздел. Речная долина и её части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. 

Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. 
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Хозяйственное значение рек и озёр. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. 

Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. Человек и 

гидросфера. Охрана вод от загрязнения 

  Биосфера. Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие 

животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и 

растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 

6 класс 

Введение. Географическое познание нашей планеты.  Что изучает география? Методы 

географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания поверхности планеты. 

Выдающиеся географические путешествия и открытия. 

 Раздел «Изображение земной поверхности»  План местности. Изображение местности 

первыми людьми. Ориентирование на местности; определение направлений. Азимут. Способы 

определения расстояний на местности, их изображение на плане. Масштаб. Способы 

построения планов местности, маршрутная и полярная съёмки. Условные знаки. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение на плане местности неровностей земной поверхности: 

горизонтали, отметки высот. Значение планов местности в практической деятельности 

человека. 

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности. Глобус — модель Земли. 

Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая карта. 

Градусная сетка на глобусе и карте (географические полюсы, меридианы и параллели, тропики 

и полярные круги). Географические координаты. Изображение на географических картах 

неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты как источник 

информации. Сходства и различия плана местности и географической карты. Значение карт в 

деятельности человека. Географические атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса. 

Раздел «Геосферы Земли» Литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные 

породы, слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, 

изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения 

земной коры. Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и 

антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила поведения во 

время их активизации. Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин 

по высоте. Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. Природные 

памятники литосферы. Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. 

Отражение особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства. 

Практическая работа № 5 «Описание свойств минералов»Атмосфера. Атмосфера, её состав, 

строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над 

горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины её изменений. 

Предсказание погоды, народные приметы. Климат. Распределение солнечного тепла и света по 

поверхности Земли в зависимости от географической широты. Зависимость климата от 

близости океана, высоты места, океанских течений, расположения горных хребтов. Человек и 

атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. Погода и сезонные явления своей местности. 

Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 

Гидросфера. Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. 

Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и солёность вод 

Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). 

Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, 
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водораздел. Речная долина и её части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. 

Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. 

Хозяйственное значение рек и озёр. Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и 

покровное, многолетняя мерзлота. Ледники —  источник пресной воды. Подземные воды, их 

происхождение, условия залегания и использовании. Человек и гидросфера. Охрана вод от 

загрязнения. Природные памятники гидросферы. Виды водных транспортных средств. 

Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства. 

Почвенный покров. Почва и её образование. Плодородие почвы.  

Биосфера. Географическая оболочка Земли.  

Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие животных и 

растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. Приспособленность 

организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных 

организмов. Охрана органического мира. Красная книга. Взаимосвязь и взаимовлияние земных 

оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Природные 

компоненты. Природно-территориальные комплексы. Географическая оболочка – самый 

большой природный комплекс. Состав и строение географической оболочки. Человек как часть 

географической оболочки. Происхождение и расселение человека на Земле. Расовый состав 

населения Земли. 

7 класс 

Введение.    Какую географию изучают в 7 классе. Источники географической информации, их 

разнообразие. Географическая карта — особый источник географических знаний. 

Многообразие географических карт. Способы картографического изображения. Составление 

перечня источников географической информации. Группировка карт учебника и атласа по 

разным признакам. Географические описания, комплексные характеристики. 

«Современный облик планеты Земля»   Тема «Геологическая история земли». 

Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Материки 

и части света. Материки Старого и Нового света. Понятие «географическое положение»; его 

влияние на формирование природы территории. Особенности географического положения 

каждого материка и океана. Определение географического положения материка, моря, своей 

местности. Тема «Географическая среда и человек» Понятия «географическая оболочка» и 

«географическая среда». Основные свойства географической оболочки и её закономерности. 

Пространственная неоднородность и её причины. Разнообразие природы Земли. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные и антропогенные. 

Составление списка примеров различных территориальных комплексов. Пограничные области 

суши и океана — особые природные комплексы. Зональные и азональные природные 

комплексы суши и океана. Понятие «природная зона».  2 Смена природных комплексов на 

равнинах суши, в горах и в океане. Выявление по картам географической зональности природы 

на Земле. Составление характеристики природной зоны своей местности и её изменений под 

влиянием деятельности людей. Понятия «широтная зональность» и «вертикальная поясность» 

на суше и в океане. Человечество — часть географической оболочки. Изменения 

географической оболочки под воздействием деятельности человека 

  Раздел «Население Земли»   Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего 

освоения человеком Земли. Предполагаемые пути   расселения людей по материкам. 

Численность населения Земли. Современное размещение людей по материкам, климатическим 

областям, природным зонам, по удаленности от океанов. Карта плотности населения Земли. 

Главные области расселения. Человеческие расы и этносы. Крупнейшие этносы. Малые народы. 

Карта народов мира. Миграции этносов. Современные религии и их география. Материальная и 

духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с 
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окружающей средой. Культурно-исторические регионы мира. Памятники всемирного 

культурного наследия. 

Раздел. Главные особенности природы Земли  Рельеф. Планетарные формы рельефа. Плиты 

литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса 

Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. Равнины и горы 

материков, закономерности их размещения в зависимости от строения литосферы и движения 

литосферных плит. Общие черты в строении рельефа «южных» и «северных» материков, 

различия и их причины. Изменения рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Преобразование рельефа в результате хозяйственной деятельности. Закономерности 

размещения на материках месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы Земли, 

их виды и оценка. Различия в рельефе и минеральных ресурсах отдельных материков. 

Природные памятники литосферы материков. Климат и воды. Закономерности распределения 

температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на материках. Климатообразующие 

факторы. Воздушные массы, их типы, циркуляция. Климатические карты. Климатические пояса 

и области; закономерности их размещения. Особенности климатов «южных» и «северных» 

материков. Климат и человек. Влияние климатических условий на размещение населения. 

Адаптация человека к климатическим особенностям территории, средства защиты от 

неблагоприятных воздействий. Мировой океан — главная часть гидросферы. Особенности 

природы. Воды суши. Общая характеристика внутренних вод континентов; зависимость их от 

рельефа и климата. Закономерности питания и режима вод суши. Черты сходства и различия 

вод материков. География «речных цивилизаций». Водные ресурсы материков, их размещение 

и качество. Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности. Природные памятники 

гидросферы. Природные зоны. Проявление закона географической зональности в размещении 

живых организмов на Земле. Типы почв материков. Особенности растительности, почв и 

животного мира основных природных зон материков. Своеобразие органического мира каждого 

материка. Культурные растения и домашние животные. Сохранение человеком растительного и 

животного мира Земли. Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны. 

Самые крупные природные комплексы Земли материки и океаны. Особенности природы и 

населения «южных» материков. Особенности природы и населения «северных» материков. 

Число океанов на Земле. Особенности географического положения каждого из океанов. 

Основные черты рельефа дна океанов. Климат, водные массы, основные поверхностные 

течения. Особенности органического мира каждого из океанов. Проявление зональности, 

природные пояса. Освоение и хозяйственное использование океана человеком. Экологические 

проблемы и пути их решения. 

Раздел   Материки  и страны   Способы накопления страноведческих знаний. Типовая 

структура географической характеристики территории. Краткое описание истории открытия и 

исследования континента, главные особенности его природы и населения. Деление континента 

на крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. Состав 

территории и страны региона. Географическое положение отдельных стран. Влияние 

географического положения на природу стран и жизнь населения. Основные черты природы и 

природных богатств стран региона. Сочетание типичного и особенного в природных условиях и 

природных богатствах стран региона. Влияние на природу и хозяйственную деятельность насе-

ления прилегающих частей океанов. Отражение природных условий в образе жизни людей. 

Исторические особенности заселения территории. Влияние природы на формирование 

духовной и материальной культуры народов региона. Главные особенности населения: язык, 

религия, быт (тип жилищ, национальная одежда, пища, традиции народов, обряды, 

обычаи).Исторически сложившиеся виды хозяйственной деятельности по использованию 

природных богатств суши и прилегающих акваторий. Современные виды хозяйственной 

деятельности. Культурные растения и домашние животные. Антропогенные и культурные 

ландшафты в странах региона. Экологические проблемы, связанные с природопользованием, 

стилем жизни и уровнем экологической культуры населения. Катастрофические явления 
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природного и техногенного характера. Охрана природы. Крупные города, их географическое 

положение, планировка, внешний облик. Основные объекты природного и культурного 

наследия человечества в регионах и странах материка. Африка . Особенности природы. 

Население. Политическая карта материка и ее изменения во времени. Деление континента на 

крупные регионы. Страны Северной Африки. Египет. Страны Западной и Центральной 

Африки. Нигерия. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной Африки. ЮАР. 

Австралия и Океания. Особенности природы. Население. Австралия — страна-материк. 

Океания. Состав региона. Природа и люди. 

Южная Америка. Особенности природы. Население континента. Страны востока материка. 

Бразилия. Страны Анд. Венесуэла. Перу. Чили. 

Антарктида.   Особенности природы. Проявления зональности в природе континента. Освоение 

Антарктики человеком. Международный статус материка. Влияние Антарктики на природу 

Земли. Достижения географической науки в изучении южной полярной области планеты. 

Северная Америка . Особенности природы. Население. Канада. Соединенные Штаты Америки. 

Страны Средней Америки. Мексика. 

Евразия.   Особенности природы. Население. Страны Северной Европы. Норвегия. Швеция. 

Страны Западной Европы. Великобритания и Ирландия. Германия. Нидерланды. Бельгия. 

Франция. Австрия. Швейцария. Страны Восточной Европы. Польша. Страны Балтии. 

Белоруссия. Украина. Молдова. Дунайские страны. Страны Южной Европы. Испания и 

Португалия. Италия и Балканские страны. Страны Юго-Западной Азии. Турция. Грузия. 

Азербайджан. Армения. Страны Южной Азии. Индия. Страны Центральной и Восточной Азии. 

Казахстан и страны Средней Азии. Монголия. Китай. Япония. Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия. 

Раздел    Природа Земли и человек   

Географическая оболочка как среда жизни человека. Природные условия и ресурсы. Виды 

природных ресурсов. 

Взаимодействие природы и человека. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Изменение природы 

в планетарном, региональном и локальном масштабах. Источники загрязнения окружающей 

среды. Сохранение качества окружающей среды. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании и охране природы Земли. 

Роль географической науки в рациональном использовании природы. Методы географической 

науки: географические описания, картографические модели в географических исследованиях, 

сравнительно-географический метод, статистический, исторический и полевой методы. 

Аэрокосмические и другие дистанционные методы. Применение новейших методов 

исследования. Изучение природы на Земле и за ее пределами. 

8 класс 

Введение.    Что и с какой целью изучают в курсе «География России» 

Раздел «Географическое положение и формирование государственной территории России 

и Смоленской области».   Тема «Географическое положение России» Понятие 

«географическое положение». Особенности географического положения России, виды и уровни 

географического положения: природно-географическое, экономико- транспортно- 

географическое; геокультурное, этнокультурное, эколого-географическое. Отрицательные и 

положительные аспекты географического положения страны, их влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Понятие «государственная территория Российской Федерации». Состав 

государственной территории: суша, внутренние и территориальные воды, воздушное 

пространство и недра. Виды и типы государственных границ РФ. Особенности и значение 
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сухопутных и морских границ. Государственное устройство и территориальное деление РФ. 

Различия во времени на территории России. Понятия «местное время» и «поясное время». 

Декретное время. Роль в хозяйстве и жизни людей. Географическое положение, границы, 

размеры территории и административное устройство Смоленской области. Смоленская область 

на карте России и Европы. Особенности ФГ и ЭГ положения. Сравнительная величина 

территории. Влияние географического положения на природные условия и хозяйственную 

деятельность. 

Тема «История заселения, освоения и исследования территории России» Колонизация севера и 

востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые походы славян в IX–XI 

вв. Русские княжества в XII– XIII вв., путешествия и открытия новгородцев. Московское 

государство в XIV–XVI вв.: дальнейшее освоение Европейского Севера, монастырская 

колонизация. Географические открытия и освоение Сибири в XVII в. Территориальные 

изменения в XVIII–XIX вв. Заселение и хозяйственное освоение территории России в XVIII–

XIX вв. Географические исследования и открытия на территории России в XVIII–XIX вв. 

Территориальные изменения и географическое изучение России в XX в. Освоение Арктики. 

Современные географические исследования; методы получения, обработки, передачи и 

представления географической информации. 

Раздел «Природа России и Смоленской области»   Тема «Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы» Особенности рельефа России как результат геологической истории 

формирования её территории. Геологическое летоисчисление, геологическая карта. Основные 

тектонические структуры (платформы и области складчатости), их отображение на 

тектонической карте. Крупнейшие равнины и горы. Зависимости размещения форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на территории России. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Развитие форм 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Современные рельефообразующие 

природные и техннгенные процессы. Опасные природные явления в литосфере. Влияние 

литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа человеком. 

Геологическое строение, история формирования и развития территории Смоленщины. 

Тектоническая история и геологические условия формирования территории Смоленской 

области от Архея до Кайнозоя. Тектоническое строение территории Смоленщины и его 

отражение в рельефе. Геологические условия территории как важный фактор среды обитания и 

хозяйственной деятельности человека.  

Тема «Климат и агроклиматические ресурсы» Факторы формирования климата на территории 

страны. Понятие «солнечная радиация». Радиационный баланс. Типы воздушных масс; 

циркуляция атмосферы. Понятия «атмосферный фронт», «циклон», «антициклон». Изучение 

климатических явлений с помощью аэрокосмических методов. Синоптическая карта, прогнозы 

погоды, их значение. Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 

Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов, их характеристика. 

Агроклиматические ресурсы страны. Изменение климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. Меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения. Влияние 

климата на хозяйственную деятельность и здоровье людей. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям (особенности быта, жилищ, питания, одежды, 

способов передвижения). Опасные и неблагоприятные климатические явления. Климат 

Смоленской области. Факторы, влияющие на климат. Географическое положение территории 

Смоленщины как один из факторов формирования климата. Другие факторы, определяющие 

климат Смоленской области. Основные черты климата и их территориальные различия. Климат 

как важное условие жизни и хозяйственной деятельности человека. Особенности климата 

Смоленщины: радиационный режим и режим осадков, движения воздушных масс и их 

территориальные различия. Агроклиматические ресурсы Смоленской области. 

Неблагоприятные климатические явления. 
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Тема «Внутренние воды и водные ресурсы» Состав внутренних вод на территории страны. Роль 

внутренних вод в освоении территории и развитии хозяйства России. Главные речные системы, 

водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Зависимость рек от рельефа и 

климата. Понятия «годовой сток», «падение рек» и «уклон рек». Основные показатели жизни 

рек: понятие «режим реки», межень, паводок, половодье. Густота речной сети. Важнейшие 

озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы России. Неравномерность их размещения на территории страны. Хозяйственное 

использование и ох рана водных ресурсов страны. Стихийные явления, связанные с водами. 

Поверхностные и подземные воды, реки и озера Смоленщины. Климатические и геологические 

условия формирования внутренних вод на территории Смоленщины. Классификация 

внутренних вод и особенности их распределения на территории области. Реки и озёра области, 

их происхождение и режим. Главные речные системы и их бассейны. Происхождение озёрных 

котловин, крупнейшие озёра и их типы на территории области. Реки и озёра как условия жизни 

и объекты хозяйственной деятельности людей. Условия образования и дифференциация болот, 

процесс заболачивания. Типы болот. Распространение болот на территории области. Болото как 

особый природный комплекс. Хозяйственное значение болот. Геологические и климатические 

условия формирования подземных вод. Классификация и характеристика подземных вод 

Смоленской области. Хозяйственное использование подземных вод. Охрана подземных вод от 

загрязнения. 

Тема «Почвы и почвенные ресурсы» Почва как особое природное образование. Плодородие — 

важнейшее свойство почвы. Условия образования разных типов почв. Закономерности 

распространения почв на территории страны. Карта почв России. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в процессе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв, понятие «мелиорация». Почвенный покров и земельные ресурсы 

Смоленщины.  Геологические и климатические условия формирования почвенного покрова на 

территории области. Особенности процесса почвообразования и основные типы почв на 

территории Смоленской области. География основных типов почв. Земельные ресурсы 

Смоленщины и их использование в хозяйственной деятельности. Проблемы охраны и 

рационального использования почвенного покрова. 

Тема «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы» Растительный покров России, 

карта растительности. Животный мир. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный 

мир Смоленщины. Условия формирования растительного покрова. Основные виды 

фитоценозов. Леса Смоленщины. Основные типы лесов и их распространение на территории. 

Лес как особый природный комплекс. Природно-хозяйственное значение и использование 

лесов. Характеристика травяной растительности. Луга и пастбища. Растения болот. Видовое 

разнообразие трав, их хозяйственное значение и использование. Животный мир Смоленщины, 

его видовое разнообразие и география. Основные проблемы охраны растительности и 

животного мира области. Красная книга Смоленской области. 

Тема «Природные различия на территории России» Природно-территориальные комплексы 

(ПТК) на территории России как результат длительного развития географической оболочки 

Земли. Зональные и азональные ПТК. Взаимодействие человечества и природы в прошлом и 

настоящем, антропогенные изменения природно-территориальных комплексов на территории 

страны. Физико-географическое районирование территории России. Наиболее крупные 

природные районы. Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории 

России. Роль В.В. Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о ПЗ. Природная зона как 

природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность её компонентов. Характеристика 

природных зон: северных безлесных природных зон (арктические пустыни, тундра и 

лесотундра), лесных зон (тайга, смешанные и широколиственные леса), южных без лесных зон 

(степи, полупустыни и пустыни). Природные ресурсы зон, пути их рационального 
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использования. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы в каждой из 

природных зон. Высотная поясность. Районы распространения высотной поясности на 

территории России. Аквальные природные комплексы у берегов России. Природно-

хозяйственные различия морей. Понятие «особоохраняемые природные территории», виды 

ООПТ. Объекты Всемирного природного наследия на территории России. Природные 

комплексы Смоленской области. Основные принципы природного районирования. Факторы 

природного районирования на территории области. Физико-географическое районирование 

Смоленской области и его особенности. Иерархия и общая характеристика природно-

территориальных комплексов Смоленщины. Изменение ПТК (природно-территориальных 

комплексов) под влиянием хозяйственной деятельности. Хозяйственная деятельность как 

фактор деградации (истощения, загрязнения) природной среды. Основные источники 

загрязнения. Истощение и утрата естественных природных ресурсов области. Способы оценки 

экологического состояния природы. Пути и способы разрешения экологических проблем. 

«Красная» книга Смоленской области. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Утилизация хозяйственных отходов. Мелиорация земель. 

Раздел «Население России и Смоленской области».    Человеческий потенциал — главное 

богатство страны. Численность населения России, её динамика. Понятие «естественное 

движение населения». Естественный прирост и факторы, влияющие на его изменение. Половой 

и возрастной состав населения. Демографические проблемы в России. Народы России. 

Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно-исторические особенности 

народов России. Разнообразие религиозного состава населения и география основных религий 

на территории страны. Межнациональные проблемы и их география. Особенности урбанизации 

в России. Понятие «агломерация». Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль 

в жизни страны. Социально-экономические и экологические проблемы в крупных городах. 

Географические особенности расселения сельского населения. Влияние природных условий на 

типы сельских поселений. Современные социальные проблемы малых городов и сёл. Понятие 

«миграция». Причины, типы и на правления ми граций населения на территории России. 

Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории России, природных условий 

и современных миграций на географические особенности современного размещения населения. 

Основная полоса расселения, зона Севера. Понятия «экономически активное население» и 

«трудовые ресурсы». Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных 

территорий страны, роль в развитии и размещении хозяйства. Перераспределение числа 

занятых в различных отраслях и сферах хозяйства. Проблема занятости населения и пути её 

решения. Показатели, характеризующие качество населения. Проблема формирования и 

эффективного функционирования человеческого капитала. Состав, динамика, расселение 

населения Смоленской области. Численность населения области как фактор социально-

экономического развития. Динамика численности населения. Особенности естественного 

движения населения Смоленщины. Механическое движение населения. Демографическая 

ситуация. Национальный состав населения. Трудовые ресурсы. Размещение населения по 

территории области. Городское расселение. Сельское расселение и типы сельских поселений. 

Плотность населения. Географические особенности расселения. Города областного и районного 

подчинения, старинные города Смоленщины. 

Раздел «Природный фактор в развитии России и Смоленской области».   Влияние 

природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. Понятие «природные 

условия». Непосредственное и опосредованное влияние природных условий на жизнь и 

деятельность человека. Виды адаптации человека к окружающей среде. Понятие «природные 

ресурсы». Виды природных ресурсов. Принципы рационального использования природных 

ресурсов. Обеспеченность России природными ресурсами. Хозяйственная оценка природно-

ресурсного потенциала России и значение для развития экономики. Особенности в размещении 

и потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны и области. Важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы страны и 
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Смоленской области. Проблемы и перспективы использования природно-ресурсного 

потенциала России и Смоленской области.. 

9 класс 

Раздел «Хозяйство России и Смоленской области»   

Тема «Общая характеристика хозяйства России»    Современное хозяйство России, его 

задачи. Понятия «хозяйство страны», «отрасль», «отраслевая структура хозяйства». 

Особенности отраслевой структуры хозяйства России. Этапы развития хозяйства. 

Функциональная структура хозяйства, понятие «межотраслевой комплекс». Условия и факторы 

размещения предприятий. Понятие «территориальная структура хозяйства». Особенности 

территориальной структуры хозяйства России. Исторические особенности формирования 

хозяйства России. Проблемы экономического развития России. Место и роль хозяйства России 

в современной мировой экономике. Хозяйственный комплекс Смоленской области 

Раздел «География отраслей и межотраслевых комплексов»   

Тема «Топливно - энергетический комплекс»    Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические 

ресурсы. Размещение основных топливных баз и районов потребления энергии. Понятие 

«топливно-энергетический баланс». Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. 

Основные районы добычи нефти и газа. Системы трубопроводов. Угольная промышленность. 

Способы добычи и качество угля. Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов. 

Социальные и эко логические проблемы угледобывающих регионов. Электроэнергетика. 

Основные типы электростанций, факторы и районы  

 

их размещения. Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и 

проблемы окружающей среды. ТЭК Смоленской области: отраслевой состав, динамика 

развития, топливная промышленность, электроэнергетика. 

тема  «Металлургический комплекс»   Конструкционные материалы. Состав, место и 

значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. 

Основные факторы размещения предприятий и главные металлургические базы страны. Чёрная 

металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката. Типы предприятий чёрной 

металлургии и факторы их размещения. География чёрной металлургии России. Цветная 

металлургия: отраслевой состав и значение отрасли. Факторы размещения предприятий. 

Основные черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных металлов на территории 

страны. Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны 

окружающей среды.  

Тема  «Химико-лесной комплекс»   Состав, место и значение в экономике страны, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий химико-

лесного комплекса. Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой состав 

и основные факторы размещения предприятий. Лесная промышленность: география лесных 

ресурсов, отраслевой состав, факторы размещения предприятий. Лесопромышленные 

комплексы. География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-

лесной комплекс и окружающая среда. Характеристика химической и лесной промышленности 

Смоленской области, важнейшие центры и предприятия, экологические проблемы отраслей. 

Тема «Машиностроительный комплекс»    Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Особенности технологического 
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процесса. Факторы и особенности размещения предприятий машиностроительного комплекса. 

Основные районы и центры на территории России. Особенности размещения предприятий 

основных отраслей оборонно-промышленного комплекса. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Машиностроительный комплекс и окружающая среда. Характеристика 

машиностроения Смоленщины: структура, отраслевой состав, особенности развития. География 

машиностроения области. 

Тема «Агропромышленный комплекс»   Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы 

предприятий АПК. Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная 

и пригородная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения 

земледелия и животноводства. Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой состав, 

основные районы и центры размещения. Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и 

окружающая среда. Характеристика сельского хозяйства и АПК Смоленщины. Природные 

условия и почвенные ресурсы как важнейшие факторы развития сельскохозяйственного 

производства. Структура земельного фонда Смоленской области. Организационная структура 

сельского хозяйства. Характеристика растениеводства: структура, отраслевой состав, отрасли 

специализации, проблемы и перспективы развития. Характеристика животноводства: 

структура, отраслевой состав, отрасли специализации, проблемы и перспективы развития. 

Тема «Инфраструктурный комплекс»   Состав, место и значение инфраструктурного 

комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Особенности 

разных видов транспорта. Понятие «транспортная система». Важнейшие транспортные 

магистрали и узлы на территории страны. Показатели работы транспорта. Понятия 

«грузооборот», «пассажирооборот». Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства 

России. География сухопутного, водного и других видов транспорта. Виды связи, их значение в 

современном хозяйстве страны, размещение. Социальная инфраструктура: отраслевой состав, 

значение в хозяйстве, диспропорции в размещении, перспективы развития. Проблемы и 

перспективы  развития инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на окружающую 

среду. Транспорт, внешние экономические связи Смоленской области. Отрасли социальной 

инфраструктуры. Территориальная организация. Система общего и профессионального 

образования. Основные центры профессионального образования. Кредитно-страховое 

обслуживание. География отрасли. Рекреационные ресурсы Смоленской области и их 

классификация. Рекреационное районирование территории. Виды рекреационной деятельности. 

Рекреация и туризм. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) как своеобразная 

форма рекреации. Проблемы развития рекреационного хозяйства. История формирования и 

развития транспортного комплекса Смоленской области. Общая характеристика важнейших 

видов транспорта. Железнодорожный транспорт: история формирования, важнейшие ж/д 

магистрали, ж/д сеть, ж/д узлы. Характеристика автомобильного транспорта: история 

формирования, важнейшие автомобильные магистрали, автодорожная сеть. Другие виды 

транспорта. Внешние экономические связи Смоленщины. Экономические партнёры области в 

Российской Федерации. Торгово-экономическое партнёрство Смоленщины с зарубежными 

странами, наименование товаров и услуг в составе экспорта-импорта. Главные экономические 

партнёры. 

Тема «Экологический потенциал России»   Окружающая среда. Источники загрязнения 

окружающей среды и экологические проблемы в России. Экологический потенциал России, его 

региональное и глобальное значение. Рациональное использование природных ресурсов, 

мониторинг экологической ситуации, концепция устойчивого развития. 

Природно-хозяйственные регионы России. Территориальная организация хозяйства и 

экономико-географическое районирование Смол. Обл.   



273 

 

Тема «Принципы выделения регионов на территории страны»    Понятие «районирование». 

Виды районирования территории России. Различия территорий по условиям и степени 

хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона расселения и хозяйственного освоения. 

Крупные природно-хозяйственные регионы на территории страны: Центральная Россия, 

Европейский Север. Территориальная организация хозяйства и экономико-географическое 

районирование Смоленской области. 

Тема «Общая комплексная характеристика Европейской части России»   Особенности 

географического положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов европейской 

части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в 

жизни страны. 

Тема «Центральная Россия»   Состав региона. Преимущества столичного, соседского и 

транспортного положения. Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия — 

историческое, политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро российского 

государства. Основные черты природы и природные факторы развития территории: 

равнинность территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность 

климатических условий для жизни человека и развития земледелия, наличие крупных 

равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные природные ресурсы: 

минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и рекреационные. 

Дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокая численность и плотность 

населения, преобладание городского населения. Крупные города и городские агломерации. 

Социально-экономические проблемы сельской местности и древних русских городов. 

Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных промыслов. 

Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специализация 

хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности развития высоких 

технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной инфраструктуры. Наличие 

продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие пригородного сельского 

хозяйства. Социальные, экономические и экологические проблемы региона. 

Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион. 

Тема «Европейский север»   Состав региона. Специфика географического положения региона. 

Влияние геополитического и соседского положения на особенности развития региона на разных 

исторических этапах. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, 

богатство минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат региона, 

избыточное увлажнение территории, богатство внутренними водами, неблагоприятные условия 

для развития земледелия. Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского Севера. Этнический и религиозный состав, культурно-исторические 

особенности, расселение населения региона. Города региона. Специализации хозяйства 

региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского транспорта и 

проблемы развития портового хозяйства. Потенциал региона для развития туристско-

экскурсионного хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы. 

Тема «Северо-Запад»    Состав региона. Особенности географического положения в разные 

исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. 

Особенности географического положения Калининградской области. Особенности природы и 

природные факторы развития территории Северо-Запада: чередование низменностей и 

возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского положения на умеренность 

климата, избыточное увлажнение и богатство региона внутренними водами. Местное значение 

природных ресурсов. Новгородская Русь — район древнего заселения. Старинные русские 

города — культурно-исторические и туристические центры. Высокая плотность и преобладание 

городского населения. Санкт-Петербург — северная столица России, его роль в жизни региона. 
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Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие 

сельского хозяйства. Отрасли специализации разных областей района: судостроение, 

станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. 

Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» 

и её перспективы. 

Экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Теме «Поволжье»    Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и заселения. 

Географическое положение в восточной и юго-восточной частях Русской равнины. Основные 

черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, возрастание 

континентальности климата, разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга — 

природная ось региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, водные, 

гидроэнергетические, минеральные. Благоприятность природных условий для жизни и 

хозяйственной деятельности населения. Многонациональный и многоконфессиональный состав 

населения, культурно-исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении 

населения и территориальной организации хозяйства. Волжские города-миллионники и 

крупные города. Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей 

нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства 

Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние на природу 

региона. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Тема «Юг европейской части страны»   Состав региона. Особенности географического 

положения региона. Основные этапы хозяйственного освоения и заселения. Особенности 

природы и природные факторы развития территории: изменение рельефа, климата, 

особенностей внутренних вод, почвенно-растительного покрова с запада на восток и с 

подъёмом в горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. 

Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского и рекреационного хозяйства. 

Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и 

религиозного состава населения, исторические корни межнациональных проблем. Культурно-

исторические особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков. 

Преобладание сельского населения. Крупные города. Современные отрасли специализации: 

сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение, цветная металлургия, 

топливная промышленность. Ведущая роль отраслей агропромышленного комплекса. 

Проблемы развития АПК. Возрастание роли рекреационного хозяйства. 

Экономические, экологические и социальные проблемы регион 

Тема «Урал». Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и 

хозяйственного освоения. Состав региона. Особенности природы и природные факторы 

развития территории: различия тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов 

Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной поясности на 

территории региона. Природные ресурсы. Многонациональность населения региона. 

Культурно-исторические особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. Высокий 

уровень урбанизации. Крупные города и их проблемы. Влияние географического положения, 

природных условий и географии месторождений полезных ископаемых на расселение 

населения и размещение промышленности. Урал — старейший горнодобывающий район 

России. Основные отрасли специализации: горнодобывающая, металлургия, химическая 

промышленность, машиностроение, ВПК. Экономические, экологические и социальные 

проблемы региона. 
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Тема «Общая комплексная характеристика Азиатской части России» . Особенности 

географического положения, природы, истории, населения и хозяйства азиатской части России. 

Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

тема «Сибирь». Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие 

природных зон Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство 

природных ресурсов региона и легкоранимая природа. Проникновение русских в Сибирь. 

Первые сибирские города-остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное 

население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация 

коренного и русского населения к суровым природным условиям региона. 

Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и 

численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм 

расселения. Соотношение городского и сельского населения. Влияние природных и 

экономических условий на особенности размещения населения. Хозяйство ГУЛАГа, 

формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия освоения сибирских 

территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения территории. 

Региональные различия на территории Сибири.  

Тема «Западная Сибирь». Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф, 

континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории, 

проявление широтной зональности природы от тундр до степей. Богатство и разнообразие 

природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. Специализация 

хозяйства — нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и размещения. 

Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов и основные 

направления транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная и рыбная 

промышленность, машиностроение. Влияние природных условий на жизнь и быт человека. 

Коренные народы: ненцы, ханты, манси, особенности их жизни и быта, основные занятия. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Внутрирайонные различия. 

Тема «Восточная Сибирь» . Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: разнообразие 

тектонического строения и рельефа, резко континентальный климат, распространение 

многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, водные, 

гидроэнергетические, лесные, кормовые. Низкая численность и плотность населения, проблемы 

трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и быта. Слабое развитие 

инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. Развитие первичных добывающих 

отраслей. Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные проблемы 

региона. 

Тема «Дальний Восток»   Состав региона. Особенности географического положения. Этапы 

освоения и заселения территории. Особенности природы и природные факторы развития 

территории: геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсмическая активность 

территории, муссонный климат, климатические контрасты между севером и югом территории, 

густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и высотной поясности. 

Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические (рыба и морепродукты), 

лесные, на юге территории — почвенные и агроклиматические. Несоответствие площади 

территории и численности населения. Потребность в трудовых ресурсах. Неравномерность 

размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические особенности 

коренных народов Дальнего Востока. Специализация района: горнодобывающая, топливная, 

лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная отрасли. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, 

нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности 
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транспортной сети региона. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Тема «Россия и Смоленская область в современном мире»   Место России и Смоленской 

области среди стран мира. Характеристика исторических, экономических и этнокультурных 

связей России и Смоленской области со странами СНГ. Памятники Всемирного культурного 

наследия на территории России и Смоленской области. Международные экономические связи 

России и Смоленской области, место в международном экономическом разделении труда. 

 

2.2.2.11. Математика 

Предметная линия учебников 

1. Математика: 5 кл. / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир – М.: «Вентана-Граф», 2017  

1. Математика: 6 кл. / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир – М.: «Вентана-Граф», 2017  

5 класс 

 Натуральные числа и шкалы. Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала.  Координатный 

луч. Сравнение натуральных чисел. 

 Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение натуральных чисел, свойства 

сложения. Вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы. 

Уравнение. Угол. обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. Многоугольники. Равные 

фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 

 Умножение и деление натуральных чисел. Умножение. Переместительное свойство 

умножения. Сочетательное и распределительное свойство умножения. Деление. Деление с 

остатком. Степень числа. Площадь, площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

 Обыкновенные дроби.  Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные числа. 

 Десятичные дроби. Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных 

дробей. Округление чисел. Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение 

десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины. Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Математика в историческом развитии (содержание раздела вводится по мере изучения 

других разделов): представление о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

 

Итоговое повторение математики 5 класса. 

6 класс 
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Делимость натуральных чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 

10. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. 

Деление дробей. Нахождение числа по заданному значению его дроби. Преобразование 

обыкновенной дроби в десятичную. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

 Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. 

Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр. Конус. Шар. Диаграммы. 

Случайные события. Вероятность случайного события. 

 Рациональные числа и действия над ними. Положительные и отрицательные  числа. 

Координатная прямая. Целые числа. Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Сложение рациональных чисел. Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание 

рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. Переместительное и сочетательное 

свойства умножения рациональных чисел. Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения. Деление рациональных чисел. Решение уравнений. Решение задач с помощью 

уравнений.  Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии.  Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. Графики. 

Математика в историческом развитии (содержание раздела вводится по мере 

изучения других разделов): представление о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

 

 Итоговое повторение математики 6 класса. 

Алгебра. 

Предметная линия учебников 

Алгебра 7 класс, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир – М.: «Вентана-Граф», 2017.                                     

Алгебра 8 класс, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир – М.: «Вентана-Граф», 2016. 

Алгебра 9 класс, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир – М.: «Вентана-Граф», 2017. 

7 класс: 

1.   Выражения, тождества, уравнения. 
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, 

корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом 

составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 

выражений и решении уравнений с одной переменной. 
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Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 

классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизируются и 

обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с 

учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять арифметические 

действия с рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры.  Следует  

выяснить,  насколько  прочно  овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать 

повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно 

уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения о 

неравенствах: вводятся знаки неравенств,  дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на 

том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. Вводятся 

понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование 

выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении 

преобразований различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу 

тождественных преобразований составляют свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения 

осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное 

понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на конкретных примерах 

свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе 

его корней. В системе упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида ах 

= b при различных значениях а и b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения 

использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых  задач. Уровень 

сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими 

характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся должны 

уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

2.   Степень с натуральным показателем. 
       Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и их 

графики. 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики б 

класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи с 

вычислением   значений   степени   в   7   классе   дается   представление нахождении  значений  

степени  с  помощью  калькулятора.   Рассматриваются свойства степени с натуральным 

показателем. На примере   доказательства   свойств  степени учащиеся впервые знакомятся с 

доказательствами,  проводимыми на алгебраическом материале. Свойства степени с 

натуральным показателем находят   применение   при   умножении   одночленов   и  возведении 

одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое 

внимание следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по формированию умений 

строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на особенности графи-

ка функции у = х2: график проходит через начало координат, ось Оу является его осью 

симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 используется для ознакомления учащихся с 

графическим способом решения уравнений. 

3.   Многочлены. 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов 

и разложение многочленов на множители. 
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Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-оперативные 

умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, корнями, 

степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, 

степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с 

многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, 

разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия 

сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как составной компонент в 

заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к 

комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с помощью 

вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. Соответствующие преоб-

разования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, 

особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 

преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это 

позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать 

уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 

включаются несложные задания на доказательство тождества. 

4.      Формулы сокращенного умножения. 
Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2, а2 - b2= (а – b)(а + b)  , (а ± b) (а2 + аb + b2) = а3 ±b3. 

Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять 

тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется 

формулам (а - b) (а + b) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2. Учащиеся должны знать эти формулы 

и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и 

«справа налево». 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения 

многочленов на множители, а также использование преобразований целых выражений для 

решения широкого круга задач. 

5.  Функции. 
Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке 

учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения функции, 

график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся 

получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа 

по формированию у учащихся умений находить по формуле значение функции по известному 

значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее 

частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций 

широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся 

должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости 

графика функции у = kх, где и k ≠ 0, как зависит от значений k и b взаимное расположение 

графиков двух функций вида у = kх + b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также 

изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависи-
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мостей между величинами, что способствует усилению прикладной направленности курса 

алгебры. 

6.      Системы линейных уравнений. 
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем урав-

нений. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится 

понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В 

систему упражнений включаются несложные задания на решение линейных уравнений с двумя 

переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0, при различных 

значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно исследовать 

вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. Введение систем 

позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата 

алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на 

язык уравнений. 

Математика в историческом развитии (содержание раздела вводится по мере 

изучения других разделов): представление о алгебре как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

 

7.  Повторение. 

8 класс: 

1.   Рациональные дроби. 
Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дробей. Тождественные   

преобразования   рациональных   выражений. Функция  и ее график. 

Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений.        

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с 

многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися преобразования целых 

выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий дробями. Учащиеся должны 

понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в 

виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение 

и деление дробей являются опорными преобразованиях дробных выражений. Поэтому им 

следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям 

на все действия с дробями прежде, чем буду усвоены основные алгоритмы. Задания на все 

действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. При нахождении 

значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В данной теме 

расширяются сведения   о   статистических   характеристиках.   Вводится   понятие среднего 

гармонического ряда положительных чисел. Изучение темы завершается рассмотрением 

свойств графика функции . 

2. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 
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Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. 

Основная цель — выработать умение применять свойств, степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях сформировать начальные представления о сборе и 

группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих 

свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается 

понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в 

физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических исследований. 

Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. Приводятся примеры 

представления статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. Учащимся 

предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких статистических характеристик, 

как среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации 

статистической информации. Известные учащимся способы наглядного представления 

статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет 

введения таких понятий, как полигон и гистограмма. 

3.   Квадратные корни. 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция , ее 

свойства и график. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. 

С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о рациональных числах. Для введения 

понятия иррационального числа используется интуитивно представление о том, что каждый 

отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое 

число. Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью 

калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 

арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, 

а также тождество , которые получают применение в преобразованиях выражений, содержащих 

квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в 

знаменателе дроби в выражениях вида . Умение преобразовывать выражения, содержащие 

корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и 

начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. 

Рассматриваются функция , ее свойства и график. При изучении функции  показывается ее 

взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0. 

4.       Квадратные уравнения. 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал 

систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных уравнений 

различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠ 0, с 

использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 
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выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 

используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена 

на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в 

том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с 

последующим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых 

для решения текстовых задач. 

Математика в историческом развитии (содержание раздела вводится по мере 

изучения других разделов): представление о алгебре как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

 

5. Повторение. 

9 класс 

1. Неравенства. 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Основная   цель — ознакомить учащихся с применение: неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение 

линейных неравенств с одной переменной. Т ремы о почленном сложении и умножении 

неравенств находить применение при выполнении простейших упражнений на оценку 

выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности 

приближения, относительной погрешности. Умения проводить дедуктивные рассуждения 

получают развитие как при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении 

упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о числовых 

промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем 

неравенств одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения 

и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств,  которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения 

решат простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда 

а < 0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 

переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

2.  Квадратичная функция. 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции.         

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и 

убывании   функции,   промежутках   знакопостоянства.   Тем   самым создается база для 

усвоения свойств квадратичной и степенной  функций, а также для дальнейшего углубления 

функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 
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Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции  является   также  

рассмотрение  вопроса   о  квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и 

особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — функций у = 

ах2 + b, у = а (х - m)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции 

общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + Ьх + с может быть 

получен из графика функции у = ах2 с помощью двух параллельных переносов. Приемы 

построения графика функции y = ах2 + Ьх + с отрабатываются на конкретных примерах. При 

этом особое внимание следует уделить формированию у учащихся умения указывать 

координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хп при четном и нечетном 

натуральном показателе п. Вводится понятие корня га-й степени. Они получают представление 

о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих 

умений не требуется. 

3.   Неравенства с одной переменной 
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида 

ах2 + Ьх + с > 0 или ах2 + Ьх + с < 0, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с 

этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся 

понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением 

уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и 

введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения 

вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при решении 

тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с 

некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ьх + + с > 0 или ах2 + Ьх + с < О, где а ≠ 0 

, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции. 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства. 

4.  Системы уравнений с двумя переменными 
         Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 

переменными и их системы. 

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 

второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких 

систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное 

внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет 

сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых оба 

уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и 

ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического 

решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать 
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учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными: второй степени могут иметь 

одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя переменными и системы 

неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя переменными 

используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

5.  Элементы прикладной математики. 
       Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления. 

Основные правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и 

вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 

комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 

умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа 

перестановок, размещений и сочетаний.  При изучении данного материала необходимо 

обратить внимание учащихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать 

у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. 

Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного 

события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 

вероятности случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое 

определение вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в 

которых все исходы являются равновозможными. 

6.  Числовые последовательности. 
Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го 

члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й 

член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти 

сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых га членов прогрессий, помимо своего 

основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным 

преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются  характеристические  свойства арифметической   и   геометрической   

прогрессий,   что   позволяет   расширить круг предлагаемых задач. 

Математика в историческом развитии (содержание раздела вводится по мере 

изучения других разделов): представление о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

 

7.  Повторение (итоговое) 
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Геометрия. 

Предметная линия учебников Л. С. Атанасян и др. «Геометрия 7 - 9» М: «Просвещение». 

Геометрия 7 класс 

Содержание обучения. 

 Начальные геометрические сведения. Возникновение геометрии из практики. 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 

Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

 Основная цель – систематизировать знания учащихся о простейших геометрических 

фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.  

 Треугольники.   Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

 Основная цель – ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач – на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

 Параллельные прямые.  Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных 

прямых. Свойства параллельных прямых. 

 Основная цель – ввести одно из важнейших понятий – понятие параллельных прямых; 

дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника.  Сумма углов треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. 

 Повторение. Решение задач.  

Геометрия в историческом развитии предназначена для формирования представлений о 

геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 

культурно-исторической среды обучения (содержание раздела вводится по мере изучения 

других разделов) 

Математика в историческом развитии (содержание раздела вводится по мере 

изучения других разделов). 

Геометрия 8 класс 

Четырехугольники.  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 
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Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой 

или центральной симметрией. 

 Площадь 

 Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 Основная цель – расширить и углубить полученные в 5 – 6 классах представления 

учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии – 

теорему Пифагора. 

 Подобные треугольники. 

 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

 Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применение; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

 Окружность  

 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

 Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника. 

 Повторение. Решение задач.  

Математика в историческом развитии. (содержание раздела вводится по мере изучения 

других разделов). 

Геометрия 9 класс 

1.  Векторы. Метод координат.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 

векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, 

как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 

должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 
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векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух 

данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число): 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с 

помощью методов алгебры. 

2.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов.  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула 

площади треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 

аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его примене-

ние при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

3.  Длина окружности и площадь круга.  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

    В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы 

об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него.

 Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в 

него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 

ограниченного окружностью. 

4.  Движения.  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
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Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движении основное внимание уделяется 

построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается 

применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, 

что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 

движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако 

следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Об аксиомах планиметрии.  

Беседа об аксиомах планиметрии. 

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

5. Начальные сведения из стереометрии.  

 Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и 

объемов. 

Цель: дать начальное представление телах и поверхностях в пространстве; познакомить 

обучающихся с основными формулами для вычисления площадей; поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а 

также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе 

наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления 

объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления 

площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих 

поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

6.  Повторение.  

 

2.2.2.12. Информатика.  Предметная область  «Математика и информатика». 

            Предметная линия учебников: 

МК Информатика 7 класс, Н. Д. Угринович – 2-е издание, М. Бином, 2014. 

Информатика 8 класс, Н. Д. Угринович, М. Бином 

Информатика 9 класс, Н. Д. Угринович, М. Бином, 

Содержание курса «Информатика» (7 – 9) 
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Информация и информационные процессы  

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы 

в неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: 

информация и информационные процессы. 

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. 

Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности знания. Определение количества 

информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Практические работы к теме 1. Информация и информационные процессы 

 Практическая работа. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера. 

 Практическая работа. Перевод единиц измерения количества информации с помощью 

калькулятора. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и 

системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Оперативная 

память. Долговременная память. Типы персональных компьютеров. 

Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с  файлами и дисками. 

Программное обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное 

программное обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и приложений. 

Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса.  

Компьютерные вирусы и антивирусные программы.   

Практические работы к теме 2 «Компьютер как универсальное средство обработки 

информации» 

 Практическая работа. Работа с файлами с использованием файлового менеджера. 

 Практическая работа. Форматирование дискеты. 

 Практическая работа. Установка даты и времени с использованием графического 

интерфейса операционной системы 

Кодирование и обработка текстовой и графической информации  

Обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и 

редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование документа. 

Форматирование символов и абзацев. Нумерованные и маркированные списки. Таблицы в 

текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов. Кодирование текстовой информации. 

Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. Интерфейс и 

основные возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация. Кодирование 

графической информации. Пространственная дискретизация. Растровые изображения на экране 

монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. 

Практические работы к теме 3 «Кодирование и обработка текстовой и графической 

информации» 

 Практическая работа. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера 

 Практическая работа. Вставка в документ формул. 

 Практическая работа. Форматирование символов и абзацев. 

 Практическая работа. Создание и форматирование списков. 

 Практическая работа. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

 Практическая работа. Перевод текста с помощью компьютерного словаря. 

 Практическая работа. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового 

документа. 

 Практическая работа. Кодирование текстовой информации. 
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 Практическая работа. Редактирование изображений в растровом графическом редакторе. 

 Практическая работа. Создание рисунков в векторном графическом редакторе. 

 Практическая работа. Анимация. 

 Практическая работа. Кодирование графической информации. 

Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео  

Кодирование и обработка звуковой информации. 

Цифровое фото и  видео. 

Практические работы к теме 4. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео 

 Практическая работа. Кодирование и обработка звуковой информации. 

 Практическая работа. Захват цифрового фото и создание слайд-шоу. 

 Практическая работа. Захват и редактирование цифрового видео с использованием 

системы нелинейного видеомонтажа 

Кодирование и обработка числовой информации  

Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помощью 

систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное 

кодирование чисел в компьютере.  

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и 

форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. 

Построение диаграмм и графиков. 

Практические работы к теме 5. Кодирование и обработка числовой информации 

 Практическая работа. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора. 

 Практическая работа. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах. 

 Практическая работа. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах. 

 Практическая работа. Построение диаграмм различных типов. 

 Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных – 3 часа 

 Базы данных в электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных 

таблицах. 

 Практические работы к теме 6. Хранение, поиск и сортировка информации в базах 

данных 

 Практическая работа. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии  

Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. 

Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. 

Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка 

данных по компьютерным сетям. 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-

страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-странице. 

Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-

страницах. Интерактивные формы на Web-страницах. 

Практические работы к теме 7 «Коммуникационные технологии» 

 Практическая работа. Путешествие по Всемирной паутине. 

 Практическая работа. Работа с электронной Web-почтой. 

 Практическая работа. Загрузка файлов из Интернета. 

 Практическая работа. Регистрация и общение в социальной сети Facebook. 

 Практическая работа. Поиск информации в Интернете. 

 Практическая работа. Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенному к 

локальной сети. 
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 Практическая работа. «География» Интернета. 

 Практическая работа. Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML. 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования  

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. 

Выполнение алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером. Основы объектно-

ориентированного визуального программирования.  

Кодирование основных типов алгоритмических структур алгоритмическом языке и на 

объектно-ориентированных языках. Линейный алгоритм.  Алгоритмическая структура 

«ветвление». Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». 

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. 

Функции в языках алгоритмического и объектно-ориентированного программирования. 

Графические возможности объектно-ориентированного языка программирования Visual Basic. 

Практические задания к теме 8. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного 

программирования 

 Практическая работа. Знакомство с системами алгоритмического и объектно-

ориентированного программирования. 

 Практическая работа. Проект «Переменные». 

 Практическая работа. Проект «Калькулятор». 

 Практическая работа. Проект «Строковый калькулятор». 

 Практическая работа. Проект «Даты и время». 

 Практическая работа. Проект «Сравнение кодов символов». 

 Практическая работа. Проект «Отметка». 

 Практическая работа. Проект «Коды символов». 

 Практическая работа. Проект «Слово-перевертыш». 

 Практическая работа. Проект «Графический редактор». 

 Практическая работа. Проект «Системы координат». 

 Практическая работа. Проект «Анимация». 

 Практикум № 1.1 "Нахождение площади фигуры" 

 Практикум № 1.2 "Кинематическая задача" 

 Практикум № 1.3 "Определение длины, площади и периметра прямоугольника 

 Практикум № 1.4 "Решение линейных уравнений" 

 Практикум № 1.5 "Задача на падение тела" 

 Практикум № 1.6 "Определение координат вершины параболы" 

 Практикум № 2.1 "Сравнение двух чисел" 

 Практикум № 2.2 "Максимум трех чисел" 

 Практикум № 2.3 "Сравнение площадей фигур" 

 Практикум № 2.4 "Существование треугольника" 

 Практикум № 2.5 "Расчет координат точек" 

 Практикум № 3.1 "Сумма квадратов чисел от 1 до 100" 

 Практикум № 3.2 "Сумма n-первых чисел" 

 Практикум № 3.3 "Сравнение суммы кубов и суммы квадратов" 

 Практикум № 3.4 "Вывод степеней двойки" 

 Практикум № 3.5 "Сортировка массива" 

Моделирование и формализация  

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 

визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. 

Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей 

на компьютере. 

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений. 

Компьютерное конструирование с использованием системы компьютерного черчения.   
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Экспертные системы распознавания химических веществ. Информационные модели 

управления объектами. 

Практические задания к теме 9. Моделирование и формализация 

 Практическая работа. Проект «Бросание мячика в площадку». 

 Практическая работа. Проект «Графическое решение уравнения». 

 Практическая работа. Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС. 

 Практическая работа. Проект «Распознавание удобрений». 

 Практическая работа. Проект «Модели систем управления». 

Логика и логические основы компьютера  

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические 

элементы. Сумматор двоичных чисел. 

Практические задания к главе 10. Логика и логические основы компьютера 

 Практическая работа. Таблицы истинности логических функций. 

 Практическая работа. Модели электрических схем логических элементов «И», «ИЛИ и 

«НЕ» 

Информационное общество и информационная безопасность  

Информационное общество.  Информационная культура.  Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

Правовая охрана  программ и данных. Защита информации. Правовая охрана 

информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы.  

 

 

 

2.2.2.13. 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. 

Программа ориентирована на предметную линию учебников: Перышкин  А. В. Физика. 7 

класс. Учебник для общеобразовательных  учреждений  /  А. В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2014г 

Физика. 8 класс. А.В. Пёрышкин.- 15-е издание, М.:Дрофа. 

завуч/Users/EAA/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.291/УГРИНОВИЧ_Пояснительная_29_06_11.doc#_Toc293406931#_Toc293406931
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Физика. 9 класс. А. В. Пёрышкин, Е. М. Гутник.- 13 издание. М.: Дрофа. 

7 класс 

Введение 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. 

Погрешности измерений. Физика и ехника. 

Лабораторные работы: 

Определение цены деления измерительного прибора 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Связь 

температуры тела со скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание 

молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно – 

кинетических представлений. 

Лабораторные работы: 

Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. 

Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с 

помощью весов. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь 

между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация тела. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по 

одной прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости. 

2. Измерение массы тела на рычажных весах. 

3. Измерение объема тела. 

4. Измерение плотности твердого тела. 

5. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – 

кинетических представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический 

пресс. Гидравлический тормоз. 
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Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

7. Измерение давления твердого тела на опору. 

8. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной 

осью вращения. Центр тяжести тела. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов. Коэффициент полезного действия. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра. 

Лабораторные работы: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение центра тяжести плоской пластины 

12. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Повторение  

 

8 класс 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Влажность воздуха. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – 

кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. Закон сохранения 

энергии в механических и тепловых процессах. 

Лабораторные работы: 

1.Исследование изменения со временем температуры остывающей воды 
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2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

4.Измерение относительной влажности воздуха 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов 

Электрическое поле. Конденсатор. Энергия электрического 

поля. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Счетчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое 

замыкание. Плавкие предохранители. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

Лабораторные работы: 

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

6. Измерение напряжения на различных участках цепи. 

7. Регулирование силы тока реостатом. 

8. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

9. Измерение работы и мощности электрического тока. 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

Лабораторные работы: 

10. Изучение модели электродвигателя. 

11. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. Законы отражения света. Плоское 

зеркало. Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, 

даваемых линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

12. Изучение законов отражения света. 
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13. Наблюдение явления преломления света. 

14. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

Повторение 

9 класс 

1. Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения 

импульса и механической энергии. Реактивное движение. 

Лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

1. Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные

 колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, 

частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном 

движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение 

колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Интерференция звука. 

Лабораторные работы: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

 

2. Электромагнитное поле 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция свет. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. 

Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Лабораторные работы: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
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5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

3. Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила 

смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон  

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы: 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

5 Строение и эволюция Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

2.2.2.14. Биология 

5 класс 

Введение  

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов 

со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние 

на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Экскурсия «Осенние явления в жизни растений». 

Практическая работа 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.  

Раздел 1. Клеточное строение организмов  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации 

Микропрепараты различных растительных тканей. Рассматривание под микроскопом готовых 

микропрепаратов различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство увеличительных приборов и приемы работы с ними. Строение клеток кожицы  

чешуи лука. Пластиды в клетках листа элодеи. 
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Раздел 2. Царство Бактерии.  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 

жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Раздел 3. Царство Грибы 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 

Лабораторные и практические работы  

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов. Плесневый гриб мукор.  

Экскурсия «Зимние явления в жизни растений»  

Практическая работа 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе 

Раздел 4. Царство Растения  

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  
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Строение многоклеточных  зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение 

спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек 

хвойных (на примере местных видов). 

6 класс 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений   

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 

Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация  

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды 

соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая 

корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек 

на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, 

луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов 

Раздел 2. Жизнь растений  

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу 

Лабораторные и практические работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 

комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 
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Раздел 3. Многообразие и классификация растений  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в 

каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте 

Раздел 4. Природные сообщества  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества 

и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

7 класс 

Введение  

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие  

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные  
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Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. 

Влажный препарат медузы. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение кольчатого червя( на примере дождевого червя). 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение речного рака 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс Насекомые: 

многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение насекомых. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс  Рыбы: многообразие 

(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
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Внешнее строение  и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Класс Пресмыкающиеся: 

многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

 

Раздел 3.Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Органы размножения, продления рода. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Изучение ответной реакции на раздражение. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  

 Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без 

превращения. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение ихвозраста. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 
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Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление черт приспособленности к среде обитания у животных. 

Раздел 6. Биоценозы  

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.  

Лабораторные и практические работы 

Составление цепей питания. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

8 класс 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные 

этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию 

человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Раздел 3. Строение организма 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: 
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обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене 

веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического  строения  тканей организма человека 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая части 

нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная 

дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, 

вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в 

восприятии раздражений. 

Лабораторные и практические работы 

Мигательный  рефлекс и условия его проявления и торможения. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система  

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 

костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, 

либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома).  

Раздел 5. Внутренняя среда организма 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 



305 

 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 

И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 

давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при 

заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

 Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную нагрузку( подсчет ударов пульса). 

 

Раздел 7. Дыхание 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные 

и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, 

профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. 

Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 

возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак 

легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт 

по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости 

легких. Приемы искусственного дыхания. 

Раздел 8. Пищеварение 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. 

Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные 

железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена 

органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 
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Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал.  

Раздел 9. Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 

Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение 

у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация 

 Рельефная таблица «Строение кожи». 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. 

Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Демонстрация 

 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Раздел 11. Нервная система 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной 

мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и 

функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 

моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших 

полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 
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Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 

Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего 

уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины 

тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 

колбочек.  

Раздел 13.Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.  

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 

нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 

животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя 

и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия 

и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные 

изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, 

логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Оценка объема кратковременной памяти с помощью теста 

Раздел 14. Эндокринная система  
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Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного 

диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с 

щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль 

половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон 

Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое 

созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

9 класс 

Введение 

 Роль биологии  в формировании  современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Признаки живых 

организмов. 

Раздел 1.Уровни организации живой природы 

Тема1.1. Молекулярный уровень  

Качественный скачок от неживой к живой природе.  Многомолекулярные     комплексные 

системы.   Полисахариды. Белки.  Нуклеиновые кислоты.   АТФ. Катализаторы.   Вирусы. 

 Лабораторная работа №1 «Роль ферментов в физиологических процессах». 

тема1.2. Клеточный уровень  

Клеточное строение  организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Химический состав клетки и его постоянство.  Основные положения клеточной теории. Клетка 
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— структурная и функциональная единица жизни.   Гены и хромосомы. Клетка. Строение 

клетки.  Функции органоидов. Прокариоты, эукариоты.  

Автотрофы, гетеротрофы. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности 

клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Деление клетки 

— основа размножения, роста и развития организмов. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. 

Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

 

Лабораторная работа №2 «Строение клеток бактерий, растений и животных под микроскопом».  

Демонстрации.  Модели клетки, микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; хромосом; 

моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

  Тема1.3. Организменный уровень  

   Одноклеточные и многоклеточные организмы. Бесполое и половое размножение организмов. 

Половые клетки. Оплодотворение.  Индивидуальное развитие организмов.  Основные 

закономерности передачи наследственной информации. 

   Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика -  наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость.  Генетическая непрерывность жизни.  Закономерности изменчивости.    

Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении 

новых пород и сортов. 

   Приемы выращивания и размножения растений ухода за ними. Приемы выращивания и 

размножения домашних животных, ухода за ними. 

Демонстрация  микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа №3  «Выявление изменчивости организмов» 

 

Тема1.4.Популяционно –видовой уровень  

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида.  

Лабораторная работа №4«Изучение морфологического критерия вида» 

Демонстрация 4гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 

 Тема1.5. Экосистемный уровень 

      Среда — источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам.  Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль 

производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Экологическая сукцессия. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). 

Лабораторная работа №5 «Составление цепей питания» 

Демонстрация  Коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; 

моделей экосистем. 

Тема1.6. Биосферный уровень  
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Биосфера — глобальная экосистема. В.И.Вернадский — основоположник учения о биосфере. 

Круговорот веществ и энергии в биосфере.  Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей.  Последствия 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственныхпоступков на живые организмы и 

экосистемы.  Экологические кризисы. 

Демонстрация моделей-аппликаций «биосфера и человек». 

Раздел 2   Эволюция  

     Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об 

эволюции. Основные положения теории эволюции.  Движущие силы и результаты эволюции. 

Приспособленность и ее относительность.  Искусственный отбор. Селекция. Образование видов 

— микроэволюция. Макроэволюция. 

Экскурсия 1«Причины многообразия видов в природе». 

Лабораторная работа №6 «Изучение палеонтологических доказательств эволюции» 

Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих 

изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора.    

 

РАЗДЕЛ 3   Возникновение и развитие жизни  

     Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Доказательства эволюции. 

Краткая история развития органического мира.  Усложнение растений в процессе эволюции.  

Усложнение животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы и как результат эволюции. 

 

2.2.2.15. 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. 
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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». 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д.И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его 

формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели различных простых и сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной 

химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. 4. 

Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 2. 

Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

Практические работы. 1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными прибора   ми. 

ТЕМА 1. АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение 

понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 

элемента. 
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Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. 

Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов, 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение 

числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование 

положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная 

полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные 

химические связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение 

валентности по формуле бинарного соединения. Взаимодействие атомов металлов между собой 

— образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. 

Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи. 

ТЕМА 2. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества-

неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. 

Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем 

газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

ТЕМА 3. СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
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Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление 

их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 

названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, 

азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и 

кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные 

с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски 

в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со свойствами 

аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение рН растворов кислоты, 

щелочи и воды. 12. Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. 

Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом 

кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. Ознакомление 

с образцом горной породы. 

Практические работы. 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и 

их описание (домашний эксперимент). 3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой 

доли в растворе. 

ТЕМА 4. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ. 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. Явления, связанные 

с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. 
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Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые 

реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. 

Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие 

взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды».Реакции 

замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или 

бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (II) железом. 

Практические работы. 4. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 5. Признаки 

химических реакций. 

примесей. 

ТЕМА 5. РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их 

классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие 

кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств кислот. 
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Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 19. 

Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. Взаимодействие 

кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. Взаимодействие 

кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие щелочей с 

кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с 

солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие основных 

оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 30. Взаимодействие 

кислотных оксидов со щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. 

Взаимодействие солей с кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие 

солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практические работы. 6. Решение экспериментальных задач. 

ТЕМА 6. Окислительно-восстановительные реакции  

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

Основы химической грамотности: способность анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умение анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

9 класс  

Повторение основных вопросов курса химии 8 класса  

Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ИХИМИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЙ. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯСИСТЕМА 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА Характеристика элемента по его 
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положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства 

оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной 

коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов1—3-

го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный 

и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия 

кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации.6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида 

меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида 

водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых 

пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

ТЕМА 1. МЕТАЛЛЫ  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов 

как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений 

металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), 

их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочно-земельных 
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металлов — оксиды,  гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), 

их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и(III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

13.Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

15.Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Практические работы. 1. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов. 

ТЕМА 2. НЕМЕТАЛЛЫ  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО)как 

мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. 

И.Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные 

воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 
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Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода 

(II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе 

и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой 

и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, 

с алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. Взаимодействие серы 

с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 

углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы 

стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса в 

воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 

25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной 

воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 

29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. 

Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33.Свойства разбавленной 

азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. 

Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в 

кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и 

изучение ее свойств. 

Представление о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Практические работы. 2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 4. Получение, собирание 

и распознавание газов. 

ТЕМА 3. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней 

окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). 

Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций 

и способы смещения химического равновесия. 
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Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), 

Соли, их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

2.2.2.16. 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».  

5 класс 

Раздел 1: ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА  

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. 

Язык крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся 

необходимо подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли 

знака, символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную 

реальность. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических 

представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как 

обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический 

характер. 
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Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный 

мир). 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — 

небо,  пол — земля,  подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно 

важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предме-

тов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных 

предметов народного быта, выявление символического значения декоративных эле-

ментов. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский 

и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного 

праздничного костюма в различных республиках и регионах России. 

Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, 

нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной 

одежды. Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного 

с землей, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное 

ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

 

Раздел 2: СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ  

Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде — 

городской, и совершенно иной жизнью. Задача — дать учащимся понимание этих форм 

бытования народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать 

представление об общности народных художественных промыслов и их различиях. 

Тема предполагает акцент на местных художественных промыслов. 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, 

их сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, 

принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в 

игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской и других местных форм игрушек. 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и 

декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений 

городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь — 

главные герои городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы 

декоративной композиции. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи: 

изящество изображения, отточенность линейного рисунка. Основные приемы 

городецкой росписи. 

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов 

построения цветочных композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая 

живописная импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности 

букета цветов. Основные приёмы жостовского письма, формирующие букет: 

замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере. 
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Раздел 3 ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ  

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни 

общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни 

предметов декоративного искусства. 

Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в 

регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной 

принадлежности». 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных 

человеческих отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым 

смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе 

вещи. 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем 

Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с 

помощью декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и 

низших сословий общества. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они  и являются особым 

знаком — знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту 

тему предлагается раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая 

(где была очень строгая регламентация в одежде людей разных сословий) и 

декоративного искусства Западной Европы XVII века (эпоха барокко). 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 

Герб возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это 

отличительный знак любого человеческого сообщества — государства, страны, города, 

партии, фирмы, символизирующий отличие от других общностей, объединений. 

 

Раздел 4 ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды и т. д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-

прикладного искусства. Пластический язык материала и его роль в создании 

художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в 

построении декоративной композиции в конкретном материале. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах 

современных художников. 

 

6 класс. 

Искусство в жизни человека  

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка  
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык и 

художественный образ. Виды изобразительного искусства. Творчество художника и 

творчество зрителя. Зрительские умения. Изобразительная деятельность как школа 

активного восприятия реальности: соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в 

художественной культуре человека. Выразительное значение средств языка 

изображения. Фактура и характеристики художественных материалов как средств 

выражения. Форма, пятно, линия, объём, цвет. Ритм и пропорции. Роль и значение 

искусства в жизни людей. 
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Первая четверть посвящена осмыслению, систематизации уже имеющихся знаний об 

изобразительном искусстве и получению новых. Как часто мы встречаемся с 

изобразительным искусством, какое место оно занимает в нашей жизни? Зачем уметь 

надо рисовать? Что значит понимать искусство и почему надо этому учиться? Почему в 

истории человечества никогда не существовало общества без искусства? На эти вопросы 

должен уметь ответить каждый ребёнок. 

В изобразительном искусстве (как и в любом другом виде искусства) всегда два полюса 

— художник (композитор, писатель, режиссёр) и зритель (слушатель, читатель). В 

любой из этих деятельностей необходимо творчество. И творить искусство, и 

воспринимать его подросток обучается через личное творчество. 

Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения 

художественными материалами, известными им с начальной школы, а также получают 

знания по применению этих материалов при создании художественного образа в 

графике, живописи, скульптуре. Две темы посвящены характеристике цвета, 

особенностям «живописного» цвета, понятию колорита в работах мастеров живописи. 

Заключительная тема четверти обобщает знания учащихся о средствах выразительности 

графики, живописи, скульптуры с целью создания художественного образа. 

создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

 

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт  

Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение 

изображать реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! 

разных эпох. Навыки графического изображения предметов. Понятие о конструкции 

предмета и его форме. Представления о композиции и навыки композиционного решения 

натюрморта. Художественно-выразительные средства изображения! в натюрморте. 

Графический и живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. Натюрморт 

как отражение мировоззрения художника и его времени. Натюрморт как творческая 

лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет  

Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой 

индивидуальными качествами. Портрет как выражение идеалов своего времени. 

Изображение головы человека в графике, живописи и скульптуре. Сходство внешнее и 

внутреннее. Художественно-выразительные средства создания портрета. Великие 

портретисты в истории культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета в 

отечественном и зарубежном современном искусстве. 

Основная задача этой четверти — приобщение учащихся к культурному наследию 

человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Приобщение к культуре 

— это не столько получение знаний, сколько воспитание чувства сопричастности 

переживаниям, выраженным в произведениях искусства. Каждый учащийся может и 

должен, стать наследником огромного культурного достояния предков. На уроках 

изобразительного искусства происходит его первоначальное встраивание в эту культуру. 

Задачи приобщения к жанру портрета — это также развитие наблюдательности, глазомера, 

композиционного мышления и креативности. Искусство портрета требует специальных 
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умений: умения видеть общую конструкцию и форму объекта, умения устанавливать 

основные пропорции головы, а также умения взглянуть по-новому на уже знакомое. 

 

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж  

Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения 

пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. 

Правила построения перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного 

искусства. Пейзаж как выражение духовной жизни общества. Изображение природы как 

выражение впечатлений и переживаний художника. Становление национального 

пейзажа в отечественном искусстве. Национальный образ пейзажа и воплощение образа 

Родины. 

 

7 класс 

 «ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в 

семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным 

искусствами. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов 

любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль 

архитектуры в организации пространственно-структурной среды,  города, во многом 

определяющей образ жизни людей. Дизайн – логичное продолжение вклада художника в 

формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до 

машин, станков и т.д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Многообразие современной материально-вещной среды. Единство целесообразности и красоты, 

функционального и художественного в лучших образцах архитектурного и дизайнерского 

творчества. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры  
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и 

архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного. Композиция как основы 

реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, буква, текст и изображение. 

Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, 

динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-

психологические и социальные аспекты. 

Основы композиции в конструктивных искусствах.  

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции, или «Внесем 

порядок в хаос!»  

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст 

Искусство шрифта. 
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Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных композиций. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – объем в 

пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и его 

основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение 

основных элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно-дизайнерской 

деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. 

Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи.  Отражение времени и вещи. Взаимосвязь 

материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и 

эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Объект и  пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов.  Понятие модуля..  

Важнейшие  архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал.   

Цвет в архитектуре и дизайне.   

Роль цвета в формотворчестве. 

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  как среды в жизни человека   

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, 

менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна 

как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей 

эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание 

людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного 

мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. 

Использование природных и имитационных материалов в макете. 

Город сквозь времени страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 
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Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры.   

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в 

дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и 

сада. 

 Живая природа в доме. 

 Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды.  

Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа 

персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 

современный мир. 

Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

Работа различными художественными материалами и в разных техниках в различных 

видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

2.2.2.17. Музыка. 

Формирование у учащихся 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 происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных 

способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает 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. 

Основы музыкальной грамотности осуществляются 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 

(содержание вводится по мере изучения разделов) . 

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. 

Содержание учебного предмета 
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5 класс 

5 класс 

Тема года: «Музыка и другие виды искусства» Музыка рассказывает обо всём  

Хоровое пение: 

В.Алеев, стихи С.Маршака. Гвоздь и подкова. 

Древний союз. Истоки. Искусство открывает мир. Искусства различны, тема едина. 

Слушание музыки: 

М.Таривердиев, стихи Н.Добронравова. Маленький принц. П.Чайковский. Октябрь. Осенняя 

песнь. Из фортепианного цикла «Времена года». Р.Шуман. Первая утрата. Из фортепианного 

цикла «Альбом для юношества» 

Хоровое пение: 

Г.Струве, стихи И.Исаковой. Музыка. 

Е.Крылатов, стихи Ю.Энтина. Где музыка берёт начало? 

М.Таривердиев, стихи Н.Добронравова. Маленький принц. 

Й.Гайдн, русский текст П.Синявского. Мы дружим с музыкой. 

Часть  первая. Музыка и литература. Слово и музыка. Два великих начала искусства. 

«Стань музыкою, слово!» Музыка «дружит» не только с поэзией. 

Слушание музыки: 

М.Глинка, стихи А.Пушкина. «Я помню чудное мгновенье…» 

Ф.Шуберт, стихи В.Мюллера. В путь. Из вокального цикла «Прекрасная мельничиха» 

В.А.Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент. 

П.Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. III часть. Фрагмент. 

М.Мусоргский. Кот Матрос. Из вокального цикла «Детская» 

Хоровое пение: 

Весёлый мельник. Американская народная песня. 

Веснянка. Украинская народная песня. 

Песня. Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира. 

Слушание музыки: 

В.Баснер, стихи М.Матусовского. С чего начинается Родина? 

Ах ты, степь широкая… Русская народная песня, обработка Т.Тридина. 

Вечерний звон. Стихи И.Козлова, обработка Н.Иванова. 

Висла. Польская народная песня. 

Г.Малер, стихи немецкой народной поэзии. Похвала знатока. Из вокального цикла «Волшебный 

рог мальчика» 

Ф.Мендельсон. Песня без слов № 14. Фрагмент. 

Хоровое пение: 

В.Баснер, стихи М.Матусовского. С чего начинается Родина? 

Ю.Тугаринов, стихи Е.Румянцева. Если другом стала песня. 

Я.Френкель, стихи Р.Рождественского. Погоня. Из кинофильма «Новые приключения 

неуловимых». 

В.Лебедев, стихи Ю.Ряшинцева. Песня гардемаринов. 

А.Александров. Уж ты зимушка-зима. Обработка Ю.Тугаринова. 

Висла. Польская народная песня. 

Вокализ на тему «Песни без слов» № 14 Ф.Мендельсона, обработка Т.Кичак. 

Романс. Романса трепетные звуки. Мир человеческих чувств.  

Слушание музыки: 

М.Глинка, стихи Н.Кукольника. Жаворонок. 

С.Рахманинов, стихи И.Бунина. Ночь печальна. 

Хоровое пение: 

М.Глинка, стихи Н.Кукольника. Жаворонок. 

С.Рахманинов, стихи К.Бальмонта (Из Шелли). Островок. 

Хоровая музыка. Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Что может изображать 

хоровая музыка. 
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Слушание музыки: 

Есть на Волге утёс. Русская народная песня. 

П.Чайковский. Отче наш. 

Н.Римский-Корсаков. Вхождение в невидимый град. Из оперы «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии».  IVдействие. Фрагмент. 

Г.Свиридов. Поёт зима. Из «Поэмы памяти Сергея Есенина». 

Хоровое пение: 

Д.Бортнянский. Многолетие. 

Кант xVIII века «Музы согласно». 

Канон «С весёлой песней» (музыка неизвестного композитора) 

Опера. Самый значительный жанр вокальной музыки. Из чего состоит опера. 

Слушание музыки: 

М.Глинка. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила». Фрагмент. 

Н.Римский-Корсаков. Сцена таяния Снегурочки. Из оперы «Снегурочка». IVдействие. 

Фрагмент. 

Н.Римский-Корсаков. Сеча при Керженце. Из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и 

деве Февронии». III действие. Фрагмент. 

Хоровое пение: 

М.Глинка, стихи С.Городецкого. Финальный хор «Славься». Из оперы «Жизнь за царя». 

С.Баневич. Пусть будет радость в каждом доме. Финал оперы «История Кая и Герды». 

Балет. Единство музыки и танца. «Русские сезоны» в Париже. 

Слушание музыки: 

М.Глинка. Мазурка. Из оперы «Жизнь за царя». II действие. Фрагмент. 

Ф.Шопен. Мазурка ля минор, соч. 17 № 4. Фрагмент. 

И.Стравинский. Русская. У Петрушки. Из балета «Щелкунчик» 

Хоровое пение: 

Е.Адлер, стихи Л.Дымовой. Песня менуэта. 

П.Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Спящая красавица». Переложение для фортепиано и 

текст Н.Пановой. 

Музыка звучит в литературе. Музыкальность слова. Музыкальные сюжеты в литературе. 

Слушание музыки: 

К.В.Глюк. Жалоба Эвридики. Из оперы «Орфей и Эвридика» 

Хоровое пение: 

М.Яковлев, стихи А.Пушкина. Зимний вечер. 

Часть вторая. Музыка и изобразительное искусство.  Образы живописи в музыке. 

Живописность искусства. «Музыка – сестра живописи».  

Слушание музыки: 

С.Прокофьев. Вариация Феи зимы. Из балета «Золушка». 

О.Лассо. Эхо. 

П.Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. II часть. Фрагмент. 

М.Мусоргский. Два еврея, богатый и бедный. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки» 

Хоровое пение: 

Г.Струве. Весёлое эхо. 

Ю.Тугаринов, стихи В.Орлова Я рисую море. 

Музыкальный портрет. Может ли музыка выразить характер человека? 

Слушание музыки: 

М.Мусоргский. Песня Варлаама. Из оперы «Борис Годунов». 

М.Мусоргский. Гном. Из фортепианного  цикла «Картинки с выставки» 

Хоровое пение: 

Г.Гладков, стихи Ю.Энтина. Песня о картинах. 

Пейзаж в музыке. Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов-импрессионистов. 

Слушание музыки: 
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П.Чайковский. Апрель. Подснежник. Из фортепианного цикла «Времена года». Фрагмент. 

И.Стравинский. Поцелуй земли. Вступление к балету «Весна священная». 

М.Равель. Игра воды. Фрагмент. 

К.Дебюсси. Облака. Из симфонического цикла «Ноктюрны». Фрагмент. 

К.Дебюсси. «Оград бесконечный ряд…» 

Хоровое пение: 

П.Чайковский, стихи Г.Иващенко. Неаполитанская песенка. 

В.Серебренников, стихи В.Степанова. Семь моих цветных карандашей. 

Ты река ли моя. Русская народная песня. 

«Музыкальная живопись» сказок и былин.  Волшебная красочность музыкальных сказок. 

Сказочные герои в музыке. Тема богатырей в музыке. 

Слушание музыки: 

Н.Римский-Корсаков. Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок. Из оперы «Садко». 

П.Чайковский. Па-де-де. Из балета «Щелкунчик». 

И.Стравнский. Заколдованный сад Кащея. Из балета «Жар-птица». 

М.Мусоргский. Избушка на курьих ножках (Баба Яга). Из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки». 

А.Бородин. Симфония № 2 «Богатырская».  I часть. Фрагмент. 

М.Мусоргский. Богатырские ворота (В стольном городе Киеве). Из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки». 

Хоровое пение: 

С.Никитин,  стихи Ю.Мориц. Сказка по лесу идёт. 

А.Зацепин, стихи Л.Дербенёва. Волшебник. 

Былина о Добрыне Никитиче. Былинный напев сказителей Рябининых 

Музыка в произведениях изобразительного искусства. Что такое музыкальность 

живописи. «Хорошая живопись – это музыка. Это мелодия». 

Слушание музыки: 

 Ф.Торрес. Danza Alta. 

П.Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.  I часть. Фрагмент. 

Хоровое пение:  

В.Семёнов. Звёздная река. 

Подводим итоги.  

Хоровое пение: 

Б.Окуджава. Пожелание друзьям. 

В.Высоцкий. Песня о друге.  

Основы музыкальной грамотности осуществляются 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 

(содержание вводится по мере изучения разделов) . 

 

Повторение и обобщение.  

6 класс 

Тема года: «В чём сила музыки» 

«Музыка души»  

Слушание музыки: Е.Дога. Вальс  из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 

Хоровое пение: М.Дунаевский, стихи Н.Олева. Цветные сны. 

«Тысячи миров музыки». Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство – память 

человечества. В чём сила музыки. Волшебная сила музыки. Музыка объединяет людей.  



329 

 

Слушание: И.Брамс Симфония № 3.III часть. Фрагмент 

М. Глинка Вальс-фантазия. Фрагмент. 

М.Мусоргский Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки» 

Л.Бетховен Симфония № 7. II часть. Фрагмент. 

Р.Вагнер Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» 

К.Дебюсси Сирены. Из симфонического цикла «Ноктюрны» Фрагмент. 

Л.Бетховен Симфония № 9 IV часть. Фрагмент 

Хоровое пение: Г.Струве, стихи К.Ибряева.  Школьный корабль 

А.Рыбников, стихи И.Кохановского. Ты мне веришь? 

А.Калныньш, стихи В.Пурвса.  Музыка 

С.Соснин, стихи Я Серпина.  Победа! 

Г.Струве, стихи Н.Соловьёвой. Спасём наш мир. 

Как создаётся музыкальное произведение. Единство музыкального произведения  

Слушание: 

Р.Вагнер Антракт к третьему действию. Из оперы « Лоэнгрин» 

Хоровое пение: Я.Дубравин, стихи В Суслова. Всюду музыка живёт 

Ритм. Вначале был ритм. О чём рассказывает музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. От 

адажио к престо. 

Слушание: И.Штраус Сказки Венского леса. Фрагмент.  

Ф.Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Фрагмент. 

Ф.Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 № 1. Фрагмент. 

М.Равель Болеро. 

А.Хачатурян Танец с саблями. Из балета «Гаянэ» 

Л.Бетховен Симфония № 5, I часть. Фрагмент 

И.С.Бах Органная хоральная прелюдия «я взываю к Тебе, Господи». BWV 639 

Дж. Россини, стихи К.Пеполи. Неаполитанская тарантелла. 

Хоровое пение: М.Дунаевский, стихи Н.Олева.  Непогода. Из кинофильма «Мери Поппинс, до 

свидания» 

Г.Струве, стихи А.Барто Бьют тамтамы. Из кантаты для хора и солиста «Голубь мира» 

И.С.Бах, обработка В.Попова, русский текст Я.Родионова  «Нам день приносит свет зари». 

П.Аедоницкий, стихи И.Романовского.  Добрая столица. 

Е.Крылатов, стихи Л.Дербенёва.  Три белых коня. 
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М.Славкин, стихи Э Фарджен.  Новый год. 

Мелодия. «Мелодия – душа музыки». «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Мелодия «угадывает»  нас самих. 

Слушание: Ф.Шуберт, стихи Рельштаба.  Серенада. 

В.А.Моцарт Маленькая ночная серенада. I часть. Фрагмент. 

 В.А.Моцарт Реквием. Лакримоза. 

П.Чайковский Па-де-де. Из балета «Щелкунчик» 

Хоровое пение: Е.Крылатов, стихи Ю.Энтина.  Прекрасное далёко 

Вокализ на тему Лакримоза из Реквиема В.А.Моцарта, обработка Д.Кабалевского 

П.Чайковский, стихи А.Майкова. Апрель. Подснежник. Из фортепианного цикла «Времена 

года». 

П.Чайковский, стихи В.Лунина Утренняя молитва. Из «Детского альбома» 

Гармония. Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии. Как могут проявляться 

выразительные возможности гармонии. Красочность музыкальной гармонии 

Слушание: И.С.Бах Прелюдия до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира» 

В.А.Моцарт. Симфония № 40. I часть  

Ж.Бизе.  Увертюра к опере «Кармен». 

Н.Римский-Корсаков Шествие чуд морских. Из оперы «Садко» 

Хоровое пение: Г.Струве, стихи И.Исаковой Музыка. 

Ю.Тугаринов, стихи В. Пальчинскайте Весёлая история. 

Праздничный вечер. Голландская народная песня, русский текст К.Алемасова, обработка 

В.Попова. 

Полифония. Мир образов полифонической музыки. Философия фуги. 

Слушание: И.С.Бах Токката и фуга ре минор для органа. 

Хоровое пение: В.А.Моцарт Dona nobis pacem. 

Камертон. Норвежская народная песня, обработка Г.Струве 

Во поле берёза стояла. Русская народная песня, обработка Г.Струве 

В сыром бору тропина. Русская народная песня. 

Фактура. Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры 

Слушание: 

Н.Римский-корсаков. Первая песняЛеля из оперы «Снегурочка» 

 С.Рахманинов, стихи Е.Бекетовой. Сирень 
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С.Рахманинов, стихи Ф.Тютчева Весенние воды.  

Ж.Бизе. Утро в горах. Антракт к III действию. Из оперы «Кармен» 

Хоровое пение: Г.Струве, стихи С.Маршака Пожелание друзьям. 

Е.Крылатов, стихи Ю.Энтина.  До чего дошёл прогресс. 

Тембры. Тембры – музыкальные краски. Соло и тутти. 

Слушание: Н.Римский-Корсаков Тема Шехеразады. Из симфонической сюиты «Шехеразада» 

Н.Римский-Корсаков. Полёт шмеля. Из оперы «Сказка о царе Салтане» 

С.Рахманинов. Вокализ 

И.С.Бах. Скерцо. Из сюиты № 2 для оркестра. 

Н.Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Хоровое пение:  

Музыканты. Немецкая народная песня. 

М.Славкин, стихи И.Пивоваровой Скрипка. 

Динамика. Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. 

Слушание: Л.Бетховен Симфония № 6. IV часть «Гроза. Буря». 

К.Дебюсси Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты» 

О.Мессиан. Пробуждение птиц. Фрагмент. 

Хоровое пение:  

И.Брамс Ночной костёр (на основе «Венгерского танца» № 1). Обработка Ю.Алиева. 

М.Минков, стихи Ю.Энтина.  Дорога добра. 

Чудесная тайна музыки. По законам красоты. 

Основы музыкальной грамотности осуществляются 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 

(содержание вводится по мере изучения разделов) . 

Повторение, обобщение.  

Слушание: К.Сен-Санс.  Лебедь. Из цикла «Карнавал животных» 

Т.Льбиони. Адажио. 

Хоровое пение: Е.Подгайц, стихи Л.Яковлева.  Будем добрыми друзьями. 

М.Дунаевский, стихи Ю.Ряшинцева.  Песня о дружбе. 

7 класс 

Тема года: «Содержание и форма в музыке»» 
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Магическая единственность» музыкального произведения  

Хоровое пение. 

Ю.Шевчук. Что такое осень. 

Содержание в музыке. В чём сущность музыкального содержания. Музыку трудно 

объяснить словами. В чём сущность музыкального содержания. 

Слушание музыки: 

А Вивальди. Лето III часть. Из цикла «Четыре концерта для скрипки с оркестром «Времена 

года» 

Ш.Азнавур. Вечная любовь. 

Л.Бетховен. Соната № 14. Для фортепиано «Лунная» I часть. 

Т.Альбиони. Адажио. 

Хоровое пение: 

Я.Дубравин, стихи М.Пляцковского. Когда играет музыкант 

Ю.Мигуля. Быть человеком. 

Л.Бетховен, русский текст Э.Александровой. Дружба. 

Каким бывает музыкальное содержание. Музыка, которую можно  объяснить словами. 

Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского. «Восточная» партитура Н.Римского-Корсакова 

«Шехеразада». Когда музыка не нуждается в словах. 

Слушание музыки: 

А.Вивальди. Зима. I часть. Из цикла «Четыре концерта для скрипки с оркестром «Времена 

года». 

П.Чайковский. Ноябрь. На тройке. Из фортепианного цикла «Времена года» 

Н.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада».  I часть. 

А.Скрябин. Этюд ре-диез минор, соч. 8 № 12. 

Хоровое пение: 

Е.Подгайц. Осенний вокализ 

В.Ребиков, стихи И.Бунина.Осенняя песня. 

А.Варламов, стихи М.Лермонтова. Горные вершины. 

Музыкальный образ. Лирические образы в музыке. Драматические образы в музыке. 

Эпические образы в музыке. 

Слушание музыки: 

С.Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, соч. 32 № 12 

Ф.Шуберт, стихи И.В.Гёте. Лесной царь. 
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Н.Римский-Корсаков. Окиан-море синее. Вступление к опере «Садко» 

Хоровое пение: 

Ю.Милютин, стихи Е.Долматовского. Лирическая песенка. 

Г.Струве, стихи Л.Кондратенко. Матерям погибших героев. 

Г.Струве, стихи К.Ибряева. Вечное детство. 

О чём рассказывает музыкальный жанр. «Память жанра». Такие разные песни, танцы, 

марши. 

Слушание музыки: 

Ф.Шопен.  Полонез ля-бемоль мажор, соч. 53 № 6 

Во поле берёза стояла. Русская народная песня. 

П.Чайковский. Симфония № 4. IV часть. Фрагмент. 

П.Чайковский. Марш. Из балета «Щелкунчик» 

Дж. Верди Марш. Из оперы «Аида» 

П.Чайковский. Вальс. Из оперы «Евгений Онегин». Фрагмент. 

Ф.Шопен. Вальс си минор, соч. 69 № 2. 

Хоровое пение: 

Ты река ль моя, реченька. Русская народная песня, обработка Л.Лядовой. 

В.Мурадели, стихи М.Лисянского. Школьная тропинка. 

В.Берковский, С.Никитин, стихи А.Величанского. Под музыку Вивальди. 

Форма в музыке. Что такое музыкальная форм.  «Сюжеты» и  «герои» музыкальной формы. 

«Художественная форма – это ставшее зримым содержание. 

Слушание музыки: 

Р.Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» 

В.А.Моцарт. Реквием. Лакримоза. 

Ф.Шуберт. Серенада. 

В.А.Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро». 

Ф.Шуберт. Шарманщик. Из вокального цикла «Зимний путь» 

А.Рыбников, стихи Р.Тагора. Последняя поэма. Из кинофильма «Вам и не снилось» 

Хоровое пение: 

Е.Крылатов, стихи Н.Добронравова.  Я верю только мачтам и мечтам. 

А.Зацепин, стихи Л.Дербенёва. Есть только миг. 

Э.Колмановский, стихи Л.Дербенёва, И.Шаферана. Московская серенада. 
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Виды музыкальных форм. Почему музыкальные формы бывают большими и малыми. 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период). О роли повторов в музыкальной форме. 

Два напева в романсе М.Глинки «Венецианская ночь» (двухчастная форма). Трёхчастность в 

«ночной серенаде» Пушкина-Глинки. Многомерность образа в форме рондо. Образ Великой 

Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д.Шостаковича. 

Слушание музыки: 

Л.Бетховен. Симфония № 5. I часть. Фрагмент. 

М.Равель.  Игра воды. Фрагмент. 

Ф.Шопен.  Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7. 

М.Глинка, стихи А.Пушкина. «Я здесь, Инезилья…» 

А.Бородин. Спящая княжна. 

С.Прокофьев. Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта» 

Д.Шостакович. Симфония № 7. I часть. Фрагмент («эпизод нашествия») 

Хоровое пение: 

Л.Дубравин, стихи  М.Пляцковского.  Снеженика. 

М.Глинка, стихи И.Козлова. Венецианская ночь. 

А.Гречанинов, стихи народные. Призыв весны. 

А.Бородин. Спящая княжна (участие в вокальном исполнении) 

В.Синявский, стихи М.Владимирова. Благодарим, солдаты, вас! 

Музыкальная драматургия. О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. 

Музыкальный порыв. Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. Диалог искусств: 

«Слово о полку Игореве» и « Князь Игорь». Развитие музыкальных тем в симфонической 

драматургии. Формула красоты. 

Слушание музыки: 

М.Мусоргский.  Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки» 

Р.Шуман. Порыв. Из фортепианного цикла «Фантастические пьесы» 

М.Глинка. Мазурка. Из оперы «Жизнь за царя». Фрагмент. 

М.Глинка. Хор поляков из «Сцены в лесу». Из оперы «Жизнь за царя». Фрагмент. 

А.Бородин. Опера «Князь Игорь». Фрагменты: хор «Слава» из Интродукции, хор бояр 

«Мужайся, княгиня» из I действия, хор «Улетай на крыльях ветра» из II действия, ария князя 

Игоря из II действия, «Плач Ярославны» из IV действия. 

В.А.Моцарт. Симфония №41 «Юпитер». IV часть. 

Хоровое пение: 

А.Пахмутова, стихи Р.Рождественского. Просьба. 

Участие в вокальном исполнении эпизодов из оперы «Князь Игорь» (Хор  
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« Слава», хор «Улетай на крыльях ветра», ария князя Игоря) 

С.Соснин, стихи Я.Серпина. Родина. 

Б.Алексеенко, стихи Г.Новосёлова. Подарок Родины. 

Г.Комраков, стихи В.Рябцева. Вечный огнь. 

М.Таривердиев, стихи Р.Рождественского. Песня о далёкой Родине. Из телефильма 

«Семнадцать мгновений весны» 

В.А.Моцарт, русский текст К.Алемасовой. Светлый день. 

Основы музыкальной грамотности осуществляются 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 

(содержание вводится по мере изучения разделов) . 

 

Повторение и обобщение.   

8 класс 

Тема года: «Традиция и современность в музыке»  

Музыка «старая» и «новая». Пение: А.Островский, стихи О.Островского Песня остаётся с 

человеком. Настоящая музыка не бывает «старой». 

Слушание: Х.Родриго. Пастораль. 

Л.А.Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. III часть. Фрагмент. 

Пение: Т.Хренников, стихи М. Матусовского. Московские окна. 

О традиции в музыке. Живая сила традиции.  

Слушание: М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов» 

Пение: Ю.Чичков, стихи К.Ибряева . Наша школьная страна. 

Вечные темы в музыке. Сказочно-мифологические темы. Искусство начинается с мифа. 

Слушание: Н.Римский-Корсаков Протяжная песня Садко «Ой ты, тёмная дубравушка» Из 

оперы «Садко». 

Пение: Я.Дубравин, стихи В.Суслова.  Песня о земной красоте. 

Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Слушание: Н.Римский –Корсаков Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка». 

Пение: И.Сохадзе, стихи Л.Фоменко. Добрая фея. 

Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского. 

Слушание: И.Стравинский. Весенние гадания; Пляски щеголих. Из балета «Весна священная» 

 Пение: Л.Квинт, стихи В.Кострова. Здравствуй, мир. 

«Благословляю вас, леса…» 
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Слушание: Послеполуденный отдых Фавна. 

Романс П.Чайковского на стихи А.Толстого «Благословляю вас, леса…» 

Пение: В.Чернышев, стихи Р.Рождественского. Это большой мир. Из кинофильма «Москва-

Кассиопея» 

В.Ребиков, стихи А.Пушкина. Румяной зарёю покрылся восток… 

Мир человеческих чувств. Образы радости в музыке.  

Слушание: Н.Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко. Из оперы «Садко».  

Пение: В.А.Моцарт, русский текст А.Мурина. Слава солнцу, слава миру. 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Слушание: В.А.Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром. 

Пение: Б.Окуджава. Песня о Моцарте. 

Слушание: С.Рахманинов, стихи Г.Галиной. Здесь хорошо. 

Д.Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти. Бессмертие. Из сюиты для баса и 

фортепиано.  

«Слёзы людские, о слёзы людские…» 

Слушание: П.Чайковский. Болезнь куклы. Из «Детского альбома». 

Р.Шуман. Грёзы. Из фортепианного цикла «Детские сцены». 

Пение: В.Высоцкий. Братские могилы.  

Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 

Слушание: Л.Бетховен. Соната № 14 для фортепиано «Лунная». I часть. 

Пение: А.Рыбников, стихи А.Вознесенского. Я тебя никогда не забуду. 

Два пушкинских образа в музыке. 

Слушание: П.Чайковский. Сцена письма. Из оперы «Евгений Онегин». Фрагмент.  

Пение: А.Макаревич. Пока горит свеча. 

Слушание: М.Глинка, стихи А.Пушкина. В крови горит огонь желанья… 

Пение: Н.Леви, стихи А.Олицкого. В пушкинском парке. 

Трагедия любви в музыке.  П.Чайковский «Ромео и Джульетта». 

Слушание: П.Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Пение: Ю.Визбор. Ты у меня одна. 

Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт» 

Слушание: Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

Пение: В.Высоцкий. Песня о друге. 



337 

 

Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

Слушание: Г.Свиридов. Тройка. Из оркестровой сюиты «Метель». 

Пение: А. Алябьев, стихи А.Пушкина. Зимняя дорога. 

К.Кельми, стихи М.Пушкиной. Замыкая круг. 

В поисках истины и красоты. Мир духовной музыки. 

Слушание: М.Глинка. Херувимская песнь.  

Пение: Д. Бортнянский. Тебе поём. Из «Трёхголосой литургии». 

Гимн «Достойно есть». 

Колокольный звон на Руси. 

Слушание: М.Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». 

М.Мусоргский. Пролог. Из оперы «Борис Годунов». Фрагмент. 

С.Рахманинов. Колокола. № 1. Из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра. 

Фрагмент. 

Пение: С.Филатов, стихи О.Хабарова. Церквушки России. 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Колокола. 

Рождественская звезда. 

От Рождества до Крещения. 

Слушание: А.Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш». 

Пение: В. Филатова, стихи П.Морозова. Под Рождество. 

Слушание: П.Чайковский. Декабрь. Святки. Из фортепианного цикла «Времена года». 

Пение: Небо ясное. Украинская щедривка. 

«Светлый праздник». Православная музыка сегодня. 

Слушание: Н.Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник». Фрагмент. 

Р.Щедрин. Запечатленный ангел. № 1. Фрагмент. 

Пение: М. Рарцхаладзе, стихи Е. Черницкой. Христос воскрес. Ц.Кюи, слова народные. Христос 

воскрес. Из цикла «Двенадцать детских песен». 

О современности в музыке. Как мы понимаем современность. 

Слушание: А. Онеггер. Пасифик 231. Фрагмент.  

Пение: М.Глинка, стихи Н.Кукольника. Попутная песня. 

Вечные сюжеты. 

Слушание: А.Хачатурян. Смерть гладиатора; Адажио Спартака и Фригии. Из балета «Спартак». 

Пение: М.Дунаевский, стихи Ю. Ряшенцева. Песня о дружбе. Из кинофильма «Три мушкетёра». 
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Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана. 

Слушание: О. Мессиан. Ликование звёзд, V часть. Сад сна любви. IV часть. Из «Турангалилы-

симфонии». 

Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов. 

Слушание: Ц. Чжень Гуань. Вступление; Деревенский танец; Танец придворных женщин; 

Адажио Авей и Принца. Из балета «Течёт речка». 

Новые области в музыке XX века (джазовая музыка). 

Слушание: Д.Герман. Привет, Долли!  

Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз для фортепиано, джаз-бэнда и оркестра. 

Пение: А. Лепин, стихи В.Коростылёва. Песенка о хорошем настроении.  

Лирические  страницы советской музыки. 

Слушание: А. Эшпай. Симфония № 2. II часть. Фрагмент.  

С.Слонимский, стихи А.Ахматовой. Я недаром печальной слыву… Из вокального цикла 

«Шесть стихотворений Анны Ахматовой». 

Пение: И.С.Бах, русский текст К. Алемасовой. Желанный час. 

Диалог времён в музыке А. Шнитке. 

Слушание: А. Шнитке. Preludio;Tokkata.Из  «Concerto grosso» № 1 для двух скрипок, клавесина, 

препарированного фортепиано и струнного оркестра.  

«Любовь никогда не перестанет». 

Слушание: Г.Свиридов. Любовь сявтая. Из цикла «Три хора из музыки к трагедии А.К.Толстого 

«Царь Фёдор Иоанович».  

 Пение: Ю. Чичков, стихи Ю.Разумовского. Россия, Россия.  

Основы музыкальной грамотности осуществляются 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 

(содержание вводится по мере изучения разделов) . 

Повторение и обобщение. 

2.2.2.18. Технология  

5класс 

Сельскохозяйственные технологии  

Сельскохозяйственный труд 

Раздел 1.Растениеводство. Осенний период  

1. Правила техники безопасности при работе на с/х труде. Соблюдение правил личной 

гигиены. Экскурсия на учебно-опытный участок. Технологии уборки и учета урожая с 

учебно-опытного участка. Технологии осенней обработки почвы. Технологии закладки 

овощей на хранение. Технологии сбора семян цветочно-декоративных растений. 

Технологии уборки клубнелуковиц цветочно-декоративных растений. Технологии 

уборки остатков цветочно-декоративных растений. Технологии уборки растительных 

остатков с учебно-опытного участка. 
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Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составление части 

готового проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический (основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчет затрат на изготовление. Аналитический 

(заключительный) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ 

того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технология домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технология кулинарии». 

Творческий проект по разделу «Технология создания изделий из текстильных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», «Интерьер  

гостиной», «Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Набор столовых салфеток», «Фартук 

для кулинарных работ», «Приготовление завтрака для всей семьи» и др 

. 

Раздел 2 «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 

Графическое изображение деталей и изделий 

Устройство столярного верстака 

Рабочее место и инструменты для обработки древесины. Ручныеинструменты и 

приспособления. 

Технология последовательности изготовления деталей из древесины. Технологический процесс,   

технологическая карта. 

Технология разметок заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. 

Технология пиления заготовок из древесины 

Технология строгания заготовок из древесины 

Технология сверления отверстий в деталях из древесины 

Технология соединения деталей из древесины с помощью гвоздей 

Технология соединения деталей из древесины шурупами и саморезами 

Технология соединения деталей из древесины клеем 

Технология зачистки поверхностей деталей из древесины. 

Технология отделки изделий из древесины 

Технология выпиливания лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

Понятие и машине и механизме. Понятие о машинах и механизмах. Технологии видов 

соединений. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный 

станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке, 

инструменты и приспособления. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке 

Раздел 3. Кулинария 

Тема: Санитария и гигиена  

- Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных 

правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. 
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- Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Технологии 

применения моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

- Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 

- Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой 

кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

- Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Технологии определения набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и 

кабинета. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

Тема:  Физиология питания 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему 

пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения о 

питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность 

пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; 

суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества пищевых 

продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Тема: Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки  

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения 

свежести яиц. Технологии способов хранения яиц. Технологии приготовления блюд из яиц. 

Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Технологии 

оформления готовых блюд. 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Технологии способов нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для 

нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, 

какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технологии приготовления кофе и 

какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Технологии приготовления блюда из яиц. 

Технологии выполнения эскизов художественного оформления бутербродов. 

Технологии приготовления бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Тема: Блюда из овощей  

Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе 

хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на качество и 

сохранность продуктов. 
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Свежемороженые овощи. Технологии условия и сроки их хранения, способы кулинарного 

использования. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения качества 

овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в 

химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. 

Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. 

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных, 

томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. Технологии правил обработки, обеспечивающие 

сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Технологии 

оформления салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и 

листьями зелени. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 

запекание, припускание, пассерование, бланширование).  Преимущества и недостатки раз-

личных способов варки овощей. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости от условий 

кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Технологии  определения доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи 

индикаторов. 

Технология приготовления салата из сырых овощей. 

Технологии фигурной нарезки овощей для художественного оформления салатов. 

Технология приготовления блюда из вареных овощей. 

Сервировка стола    

Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила 

пользования ими. Технология эстетического оформления стола. Правила поведения за столом. 

Практические работы  

Технология выполнения эскизов художественного украшения стола к завтраку. Технологии 

оформления готовых блюд и подача их к столу. Технология складывания тканевых и бумажных 

салфеток различными способами. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки.  

Варианты объектов труда. 

Фрукты, ягоды, грибы, коренья, зелень, лекарственные травы. 

Творческий проект «Завтрак для всей семьи 

Раздел 3 Технологии создания изделий из текстильных материалов  

Технологии элементов материаловедения   

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Технологии 

изготовления нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, 

применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 
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Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Технологии выполнения образца 

полотняного переплетения. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Элементы машиноведения   

Основные теоретические сведения 

Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды машин, 

применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее 

технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, 

их устройство, преимущества и недостатки. 

Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при 

работе на швейной машине. Технологии намотки нитки на шпульку. Технологии заправки 

верхней и нижней нитей. Технологии выполнения машинных строчек на ткани по намеченным 

линиям. Технологии регулировки длины стежка. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

 

Технологии конструирования и моделирования швейных изделий  

Основные теоретические сведения 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий. Правила пользования чертежными инструментами и 

принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.  

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.  

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры 

материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий.  

Практические работы 

Технологии снятия мерок и запись результатов измерений. Технологии построения чертежа 

фартука в масштабе  

1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Технологии моделирования фартука 

выбранного фасона. Технологии подготовки выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 

Технология изготовления рабочей одежды  

Основные теоретические сведения 

Прямые стежки. Технологии строчек, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина  

стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция 

соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология 

выполнения. 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка. Художественная отделка изделия. Технологии влажно-тепловой обработки и ее 

значение при изготовлении швейных изделий.  

Практические работы 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. 

Технологии выполнения ручных стежков, строчек и швов. 

Технология подготовки ткани к раскрою. Технологии раскладки выкройки фартука и головного 

убора. Технологии  обмеловки и раскрой ткани. Технологии переноса контурных и 

контрольных линий и точек на ткань. Технологии обработки нагрудника и нижней части 

фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой.  



343 

 

Технологии обработки накладных карманов, пояса  и бретелей. Технологии соединения деталей 

изделия машинными швами. Технологии отделки и влажно-тепловая обработка изделия. 

Технологии контроля и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. 

Рукоделие. Технологии художественного ремесла. 

Вышивка 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение вышивки в 

народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, 

орнамент, раппорт в вышивке. Технологии построения узора в художественной отделке 

вышивкой. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.  

Практические работы 

Технологии зарисовки традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для 

вышивки. Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, монограммы 

стебельчатым швом. Технологии выполнения эскизов композиции вышивки для отделки 

фартука или салфетки. Технологии определения места и размера узора на изделии. 

Технологии перевода рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Технологии 

заправки изделия в пяльцы. Технологии выполнения простейших вышивальных швов: 

стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы 

безузлового закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. 

Технологии отделки вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка.  

Варианты объектов труда. 

Скатерть, салфетка, фартук, носовой платок. 

 

Технологии ведения дома  
Эстетика и экология жилища  

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили 

в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с 

учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований.  Современные 

системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 

Технологии отделки интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное 

украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье человека. 

Практические работы: 

Технологии выполнения эскиза интерьера кухни. Технологии выполнения эскизов прихваток, 

полотенец и др. 

Варианты объектов труда. 

Интерьер кухни. Прихватки, салфетки, полотенца. 

 

Сельскохозяйственный труд 

Растениеводство (весенний период)  

Инструктаж по технике безопасности. Соблюдение правил личной гигиены. 

Выращивание рассады. 

Выбор овощных культур для посадки рассады. Экономное расходование семян и рассады. 

Внесение удобрений. Защита рассады от болезней и вредителей. Наблюдение за рассадой. 

Использование ручных приспособлений для выращивания растений. Технологии определения 

затрат труда и себестоимости выращенных растений. 

Выращивание цветочно-декоративных культур. 
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Многолетние цветочные растения. Весенний уход за зимующими многолетниками. Подготовка 

многолетних растений к пересадке. Технологии высадки рассады цветочно-декоративных 

культур. Технологии подготовки овощей к посадке. Технологии посадки овощей. Технологии 

высадки семенников овощей в грунт. Защита культурных растений от сорняков 

6 класс 

Раздел . Сельскохозяйственный труд  

Теоретические сведения. Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных 

культур. 

Понятия: однолетние, двулетние и многолетние растения, сорт. Размножение семенами, 

подготовка семян к посеву. 

Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое оборудование и 

инструменты, правила посевов и посадок. 

Правила безопасного труда. Основные приемы ухода за растениями. Осенняя обработка  

почвы. Ручные орудия для обработки почвы. Способы хранения урожая. 

Весенний период -6 часов 

 Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, подготовка семян к посеву, 

разметка и поделка гряд, посев, уход за растениями, , подготовка почвы, посевы и посадки 

овощей, цветочно-декоративных растений, уход за ними. 

Осенний период – 6 часов 

Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, осенняя обработка почвы с 

внесением удобрений. 

Тема «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Инструктаж по технике безопасности при работе в мастерской 

Конструкторская и технологическая документация. Сборочные чертежи, спецификация. 

Технологии заточки дереворежущих инструментов. 

Настройка инструментов 

Технологии шиповых соединений 

Технологии разметки и заготовления шипов 

Технологии соединения брусков из древесины. 

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным инструментом.  

Технологии изготовления цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Контроль качества изделий, выявление дефектов, их устранение. Правила безопасного труда 

Устройство токарного станка по обработке древесины. Токарный станок для обработки 

древесины: устройство, оснастка, инструменты, приёмы работы. 

Технология обработки древесины на токарном станке. Контроль качества деталей. Профессии, 

связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. Правила 

безопасного труда при работе на токарном станке 

Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями. Отделка деталей и 

изделий окрашиванием. 

Технологии художественной обработки древесины. Технологии выпиливания лобзиком. 

Техника безопасности  при работе с инструментом. 

Виды резьбы по дереву и технологии их выполнения. Виды резьбы по дереву, оборудование и 

инструменты. Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного 

труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с 

художественной обработкой древесины  

Элементы машиноведения. Составные части машин. Элементы машиноведения. Составные 

части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Технологии 

соединения деталей. Современные ручные технологические машины и механизмы для 

выполнения слесарных работ 

Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов 

Сортовой прокат 

Чертежи деталей из сортового проката. Чтение сборочных чертежей. 

Технологии измерения размеров деталей с помощью штангенциркуля.  
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Технология изготовления изделий из сортового проката.  Резание металла и пластмасс 

слесарной ножовкой. Рубка металла. Опиливание заготовок и металла и пластмассы. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Технологии резания металла и пластмасса слесарной ножовкой 

Технологии опиливания заготовки из металла и пластмассы 

Технологии отделки изделий из металла и пластмасс 

Раздел 3 «Кулинария»  

Тема. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

 Т ео рет ич ески е  свед ени я .  Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Технологии условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Технология оттаивания мороженой рыбы. Технологии вымачивания солёной рыбы. 

Технологии разделки рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Технологии тепловой 

обработки рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Технологии подачи 

готовых блюд. Технологии требования к качеству готовых блюд. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Технологии определения 

свежести рыбы. Технологии приготовления блюда из рыбы. Технологии определения качества 

термической обработки рыбных блюд. Технологии приготовления блюд из морепродуктов. 

Тема. Блюда из мяса 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Технологии условия и сроки хранения мясной продукции. 

Технологии оттаивания мороженого мяса. Технологии  подготовки мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Технологии определения качества термической обработки 

мясных блюд. Технологии приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам. 

Л а бо ра то рно - пр акт и ч еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Технологии определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Технологии приготовления блюд из мяса. 

Тема. Блюда из птицы  

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Технологии способов определения качества птицы. Технологии 

подготовки птицы к тепловой обработке. Технологии способы разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технологии приготовления блюд из птицы. Технологии 

оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Технологии приготовления 

блюд из птицы. 

Тема. Заправочные супы  

 Т ео рет ич ески е  свед ени я .  Значение супов в рационе питания. Технологии приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технологии приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Технологии 

оформления готового супа и подача к столу. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Технологии приготовления 

заправочного супа. 

Тема. Технологии приготовления обеда. Сервировка стола к обеду 
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 Т ео рет ич ески е  свед ени я .  Меню обеда. Технологии сервировки стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Технологии подачи блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Составление меню обеда. 

Технологии приготовления обеда. Технологии сервировки стола к обеду. Технологии 

определение калорийности блюд. 

Раздел Технологии создания изделий из текстильных материалов 

Раздел 4 Свойства текстильных материалов  

      Т еор етич еск ие  свед ен и я .  Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды 

нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. 

Тема. Технологии конструирования швейных изделий  

   Т ео рет ич ески е  свед ени я .  Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Технологии определения размеров фигуры человека. 

Технологии снятия мерок для изготовления плечевой одежды. Технологии построения чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Технологии изготовления 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Технологии снятия  мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

Тема. Технологии моделирования швейных изделий  

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Технологии моделирования плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Технологии моделирования отрезной плечевой одежды. Технологии приёмов изготовления 

выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник 

по костюму. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Технологии моделирования 

выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина  

   Тео рет ич еск ие  свед ени я .  Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты 

машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к 

швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Технологии обмётывания петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Технологии подготовки выкройки к раскрою 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Технологии устранения 

дефектов машинной строчки. 

Технологии применения приспособлений к швейной машине. Технологии выполнения 

прорезных петель. Технологии пришивания пуговицы. 

Тема. Технологии изготовления швейных изделий  

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Технологии изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Технологии последовательности подготовки ткани к раскрою. 

Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Технологии выкраивания деталей из 

прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технологии соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. 
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Технологии способов переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. 

Технологии основных операций при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — 

вымётывание. 

Технологии основных машинных операций: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; технологии соединений деталей по контуру с последующим вывёртыванием — 

обтачивание. Технологии обработки припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). 

Технологии   обработки мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, 

бретелей. 

Технологии подготовки и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технологии устранения дефектов после примерки. 

Технологии последовательности изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технологии обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. Технологии  обработки срезов подкройной обтачкой с расположением её на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Технологии обработки застёжки подбортом. 

Технологиии обработки боковых швов. Технологии соединение лифа с юбкой. Технологии 

обработки нижнего среза изделия. Технологии обработки разреза в шве. Технологии 

окончательной отделки изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Технологии раскроя 

швейного изделия. 

Технологии дублирования деталей клеевой прокладкой. 

Технологии изготовления образцов ручных и машинных работ. 

Технологии обработки мелких деталей проектного изделия. 

Технологии подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Технологии обработки среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и 

застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Технологии окончательной обработки изделия. 

Художественные ремесла   

Тема: Технологии  вязания крючком  
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к 

работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в 

зависимости от ниток и узора. Технологии выполнения различных петель. Раппорт узора и его 

запись. 

Примерная тема практической работы: 

Технологии изготовления образцов вязания крючком и сувениров. 

Вязание на спицах  
Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты для вязания. 

Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора 

спиц в зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания на двух и пяти спицах. 

Условные обозначения. Технологии выполнения вязаных изделий. 

Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ: Вязание образцов и 

изделий на спицах. 

 

Технологии ведения дома   

Уход за одеждой и обувью    

Основные теоретические сведения 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства защиты от 

моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 

Практические работы: 
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Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами ручным и 

машинным способами. Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. Закладка на 

летнее хранение зимней обуви.  Влажная уборка дома. 

Варианты объектов труда. 

Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 

П р ак тич ески е  ра бо ты .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Технологии кулинарии». 

Творческий проект по разделу «Технологии создания изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии художественного ремесла». 

Презентация и защита творческого проекта. 

В а ри ант ы т во рч еск и х  пр оект о в :  «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Технологии приготовления воскресного семейного обеда», «Наряд для 

семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

Сельскохозяйственный труд . 

Растениеводство (весенний период)  

Инструктаж по технике безопасности. Соблюдение правил «личной гигиены. Экономное 

расходование посадочного материала. 

Выращивание рассады.  

Технологии использования ручных приспособлений для выращивания растений. Технологии 

определения затрат. Технологии пикировки и ухода за рассадой. 

Технологии выращивания цветочно-декоративных культур. 

Многолетние цветочные растения. Весенний уход за зимующими многолетниками. Подготовка 

многолетних растений к пересадке. Технологии пересадки многолетних растений. Технологии 

высадки рассады цветочно-декоративных культур. Технологии высадки рассады в грунт. 

Технологии защиты растений от сорняков 

 

7 класс 

Раздел1  . Сельскохозяйственный труд 

Теоретические сведения. 

Растениеводство. Осенний период  

Правила техники безопасности при работе на с/х труде. Соблюдение правил личной гигиены. 

Экскурсия на учебно-опытный участок. Уборка и учет урожая. Технологии      осенней 

обработки почвы. Подготовка к весенним работам. Заготовка почвы 

Технологии закладки овощей на хранение. Технологии уборки растительных остатков с учебно-

опытного участка. 

 «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема 1. Технологии исследовательской и созидательной деятельности 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии кулинарии». 

Творческий проект по разделу «Технологии создания изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. Рюкзак», «Декоративная рамка 

для фотографий», «Оформление выставки творческих работ», «Умный дом»,  
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«Кухонная доска», «Модель», «Летняя сумка с вышивкой», «Приготовление сладкого стола». 

Раздел 2 «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Инструктаж по ТБ при работе в мастерской. Этапы творческого проектирования 

Конструкторская и технологическая документация. Инструктаж по ТБ. 

Технологии заточки и настройки дереворежущих инструментов 

Технологии отклонения и допуски на размеры детали. Технологии точности измерений, 

отклонения и допуски на размеры детали. 

Технологии столярных шиповых соединений. Разметка и изготовление шипов. Технология 

шипового соединения деталей. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины.  

Инструктаж по ТБ. Технологии обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Технологии  обработки вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности.  

Технологии точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества 

деталей. Технологии шлифовки и отделки изделий. Технологии экологичности заготовки, 

производства и обработки древесины и древесных материалов 

Технологии точения декоративных изделий, имеющих внутреннюю полость. Технологии 

точения шаров и дисков. 

Технологии художественной обработки древесины. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. Технологии выпиливания лобзиком. Материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

Технологии ручной обработки металлов. Классификация сталей. Технологии термической 

обработки сталей. Технологии резьбового соединения. Технологии нарезания наружной и 

внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, термической обработкой материалов 

Токарно-винторезный станок. Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, 

назначение, приёмы подготовки к работе, приёмы управления и выполнения операций. 

Операционная карта. 

Виды и назначение токарных резцов. Инструменты и приспособления для работы на токарных 

станках. Технологии основных операций токарной  обработки, особенности их выполнения. 

Раздел 3 «Кулинария»  

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Технологии методов определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные 

супы и каши: технологии приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. 

Технологии приготовления творога в домашних условиях. Технологии приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты  Технологии  определения 

качества молока и молочных продуктов. 

Технологии приготовления молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста  
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 

блинов. Технологии приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 

оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Технологии определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.   

Технологии определения качества мёда. 

Технологии приготовления изделий из жидкого теста. 
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Тема. Виды теста и выпечки  
Т еор етич еск и е  свед ен и я . Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители  

теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.   

Технологии приготовления изделий из пресного слоёного теста. 

Технологии приготовления изделий из песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  

 Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. 

Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура,  

технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.   

Технологии приготовления сладких блюд и напитков. 

Тема. Технологии сервировки сладкого стола. Праздничный этикет 
Т еор етич еск и е  свед е н и я .  

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. 

Технологии подачи кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. 

Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о та .  

Технологии разработки меню. 

Технологии приготовления блюд для праздничного сладкого стола. 

Технологии сервировки сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

«Технологии домашнего хозяйства»  

Тема . Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  

 Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, 

светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 

системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 

управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Технологии  оформления и размещения картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о т.  

 Вы полнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема. Гигиена жилища 
Тео р етич еск и е  свед ен и я .  

 Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: еже-

дневная (сухая), еженедельная (влажная),  

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и  

синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  

 Генеральная уборка кабинета технологии. 
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Технологии подборки моющих средств для уборки помещения. 

 «Электротехника»  
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  

 Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические 

бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, 

его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы  

для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель 

воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  

 Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. 

Технологии подбора современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел 4  «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема. Свойства текстильных материалов 
Тео р етич еск и е  свед ен и я .  

 Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.   

Технологии определения сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема. Конструирование швейных изделий 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  

 Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Технологии снятия 

мерок для изготовления поясной одежды. Технологии построения чертежа прямой юбки. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Технологии изготовления 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Технологии снятия мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Технологии моделирования швейных изделий 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  

 Приёмы моделирования поясной одежды. Технологии моделирования юбки с расширением 

книзу. Технологии моделирования юбки со складками. Технологии подготовки выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с 

CD и из Интернета. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  

Технологии моделирования юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Технологии подготовки выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  

Технологии ухода за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  

Технологии ухода за швейной машиной: чистка и смазка. 

Технологии выполнения потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 
Тео р етич еск и е  свед ен и я .  

 Технологии изготовления поясного швейного изделия. Технологии раскладки выкроек 

поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Технологии выкраивания бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование 

детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Технологии основных операций при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — подшивание. 
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Технологии основных машинных операций: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация 

машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технологии обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Технологии 

притачивания застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технологии обработки 

односторонней, встречной и байтовой складок.Подготовка и проведение примерки поясной 

одежды. Технологии устранения дефектов после примерки. 

Технологии последовательности обработки поясного изделия после примерки. Технологии 

обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 

поясом. Технологии вымётывания петли и пришивание пуговицы на поясе. Технологии 

обработки нижнего среза изделия. Технологии обработки разреза в шве. Технологии 

окончательной чистки и влажно-тепловой обработки изделия. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о та .   

Технология раскроя проектного изделия. 

Технология изготовления образцов ручных и машинных работ. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Технология обработки складок. 

Технология подготовки и проведение примерки поясного изделия. 

Технология обработки юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза 

прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Технология выполнения прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Технология чистки изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 «Художественные ремёсла»  

Тема. Вышивание 
Т еор етич еск и е  свед ен и я  

. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технологии 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и 

рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  

Технологии выполненения образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми стежками. 

Технологии выполнения образца вышивки в технике крест. 

Технологии выполнения образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Технологии выполнения образца вышивки атласными лентами. 

Растениеводство (весенний период)  

Инструктаж по технике безопасности. Соблюдение правил «личной гигиены. Экономное 

расходование посадочного материала. 

Выращивание рассады.  

 Использование ручных приспособлений для выращивания растений. Технологии определения 

затрат Технологии пикировки и уход за рассадой. 

Технологии выращивания иветочно-декоративных культур. 

Многолетние цветочные растения. Технологии ухода за зимующими многолетниками. 

Технологии подготовки многолетних растений к пересадке. Технологии пересадки многолетних 

растений. Высадка рассады цветочно-декоративных культур. Технологии высадки рассады в 

грунт. Технологии защиты растений от сорняков 

 

8класс 
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  Раздел1 . Сельскохозяйственный труд   

Теоретические сведения. 

Технологии приемов весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое 

оборудование и инструменты, правила посевов и посадок. 

Правила безопасного труда. Технологии основных приемов ухода за растениями. Технологии 

осенней обработки почвы. Ручные орудия для обработки почвы. Технологии способов хранения 

урожая. 

Весенний период 

Технологии планирования весенних работ на учебно-опытном участке, разметка и поделка 

гряд, посев, уход за растениями, , подготовка почвы, посевы и посадки овощей, цветочно-

декоративных растений, уход за ними. 

Осенний период -  

Технологии уборки и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, осенняя обработка 

почвы с внесением удобрений. 

Тема 1. Семейная экономика  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 

одного человека и членов семьи. 

Технологии построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное  

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технологии совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технологии ведения бизнеса. Технологии оценки возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Технологии планирования недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. Технологии изучения цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

Технологии анализа качества и потребительских свойств товаров. Технологии выбора способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам 

потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Тема. Технология ведения дома Ремонт момещений 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  

Виды утеплителя, технологии способов утепления окон и дверей. 

Технологии  умения применять необходимый материал для обивки окон и дверей. 

Технологии современных систем фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  

Технологии с ознакомлением с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Раздел «Электротехнические работы Электротехнические устройства. 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .   

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: 

принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования  бытовыми 

электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 
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пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена 

для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и 

др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты прибо-

ров от скачков напряжения. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  

 Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и 

в квартирной (домовой) сети. Технологии изучения устройства и принципа действия 

стиральной машины-автомата, электрического фена для сушки волос. Технологии изучения 

способов защиты электронных приборов  

Тема «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Профессиональное образование. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Виды массовых 

профессий сферы производства и сервиса в регионе. Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. Профессиональная проба. 

Диагностика и самодиагностика  профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и 

выбор профессии 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Проектирование как профессия.  Последовательность проектирования. Творческие проекты. 

Способы оформления проекта. Презентация. Подбор материалов и инструментов. Технологии 

выполнения выбранного изделия. Технологии расчета себестоимости изделия. Экологическое 

обоснование. Защита проекта. Распределение работы при коллективной деятельности. 

Практические работы: Технологии последовательности выполнения изделия. Значимость 

соблюдения требовании безопасности труда.  

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», 

«Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др 

 

2.2.2.19. 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 учётом 

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: 
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«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Содержание предмета: 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В соответствии со структурой двигательной 

деятельности предмет включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной деятельности» 

(операционный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально 

мотивационный компонент деятельности). 

Знания о физической культуре  

5 класс 

История физической культуры 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Физическая культура (основные понятия) 

         Физическое развитие человека. 

Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и 

слиянием; 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-кувырок вперед и назад; 

- стойка на лопатках. 
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Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): 

и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев, перекат назад, стойка на 

лопатках, сед с прямыми ногами, наклон вперед руками достать носки, упор присев-кувырок 

вперед и.п. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

-  висы согнувшись, висы прогнувшись. 

- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

девочки: (упражнения на разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди, вис присев на 

нижней жерди, вис лежа на нижней жерди, вис на верхней жерди, соскок. 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

-  ускорение с высокого старта;   

бег с ускорением от 30 до 40 м; 

 скоростной бег до 40 м;  

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

 

Спортивные игры  

Баскетбол 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
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- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 

Лыжная подготовка  

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный  ходы. Подъём "полуёлочкой". 

Торможение "плугом". Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
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- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

6 класс 

Знания о физической культуре  
История физической культуры 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Физическая культура человека 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- строевой шаг; размыкание и смыкание. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью. 

Акробатическая комбинация. 

Мальчики и девочки: 

и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед, упор присев, перекат назад, стойка на 

лопатках, наклон вперед, руками достать носки ног, встать, мост с помощью, лечь на спину-

упор присев, кувырок назад, встать руки в стороны. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Упражнения и комбинации на гимнастической скамейке (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м;  
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-  ускорение с высокого старта;  

бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м;  

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе  до 15 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1200м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры  

Баскетбол 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

 по прямой, с изменением направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)  

 

Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём "ёлочкой". Торможение и 

поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры; "Остановка рывком", "Эстафета с 

передачей палок", "С горки на горку", и др. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  
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- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 
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- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

 

7 класс 

Знания о физической культуре ( 4 часа) 

 

История физической культуры 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Спортивная подготовка 

 

Физическая культура человека 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

 

Физическое совершенствование (98 часов) 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 
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- построение и перестроение на месте; 

- выполнение команд "Пол-оборота направо!" 

- "Пол-оборота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 

 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми руками. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-кувырок вперед в стойку 

на лопатках, сед, наклон к прямым ногам, упор присев, стойка на голове с согнутыми ногами- 

кувырок вперед, встать, руки в стороны. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге (ласточка)- 

упор присев-кувырок вперед-перекат назад-стойка на лопатках-сед, наклон вперед к прямым 

ногам-встать- мост с помощью-встать-упор присев-кувырок назад в полушпагат. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастической скамейке (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

 

 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

-  ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; 

бег с ускорением от 40 до 60 м;  

скоростной бег до 60 м; 

 на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 

- кроссовый бег; бег на 1500м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры  

Баскетбол 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед;   

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  
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- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с пассивным сопротивлением 

защитника; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м. 

- то же с пассивным противодействием. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 

Лыжная подготовка 

 

Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. 

Игры: "Гонки с преследованием", "Гонки с выбываннием", "Карельская гонка" и др. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
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- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 

8 класс 

Знания о физической культуре  

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 
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Физическая культура человека 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-команда "Прямо!"; 

-повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь - стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок 

вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 

Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок 

назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - 

стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с 

поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

 

Упражнения и комбинации на гимнастической скамейке (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

 

Легкая атлетика  
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Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с 

расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Спортивные игры  

Баскетбол 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

-отбивание кулаком через сетку. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

 

Лыжная подготовка  
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Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и 

поворот "плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры "Гонки с выбыванием", "Как по 

часам", "Биатлон" 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 
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- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 

9 класс 

Знания о физической культуре  
История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристских  походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования) 

Физическая культура (основные понятия) 

Адаптивная физическая культура 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация 

досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
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- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по 

одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с 

трёх шагов разбега. 

Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и руках - кувырок 

вперед со стойки - кувырок назад - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Акробатическая комбинация: : Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок 

назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - 

стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с 

поворотом на 360 ° 

 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (козел в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастической скамейке(девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с 

расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры  

Баскетбол 
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- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости  с пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

-броски одной и двумя руками в прыжке; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

-передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 

- нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; 

-прием мяча отраженного сеткой. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

 

Лыжная подготовка  

 

Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий и др. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 
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- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 
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- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе).  

2.2.2.20. 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. 

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: 
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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 обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, 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. 

Содержание программы 

8 класс 

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Тема 1.    Пожарная безопасность.  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» 

на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2.    Безопасность на дорогах. 

Причины  дорожно-транспортного  травматизма.  Организация  дорожного  движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3.    Безопасность на водоемах.  

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4.    Экология и безопасность.  

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуации  

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия  

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и 

пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. 
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Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Обеспечение радиационной безопасности населения 

Обеспечение химической защиты населения 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

Тема 6. Организация  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций   

техногенного характера.  

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация  защиты  населения  при  авариях  на  радиационных  и  химически  опасных 

объектах. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни  

Тема 7. Основы здорового образа жизни.  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, 

его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность,основные составляющие 

здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние 

окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 8.    Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.  

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком 

 

9 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Тема 1.Национальная безопасность в России в современном мире  

Современный мир и Россия. Потенциальные возможности России. Роль России в Мировых 

процессах. Обеспечение стабильности и национальных интересов России. 

Национальные интересы России в современном мире. Интересы личности, общества и 

государства в общем содержании национальных интересов России. Национальные интересы 

России во внутриполитической экономической и духовных сферах. Национальные интересы 

России в международной и военной сферах. 

Основные угрозы национальным интересам 

и безопасности России. Национальная безопасность России. Профилактика отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества  и государства. 

Повышение уровня культуры в области безопасности населения страны и обеспечение 

национальной безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность 

России. Возрастание отрицательного влияния последствий чрезвычайных ситуаций и 

человеческого фактора на национальную безопасность России. Общая система обеспечения 

безопасности населения страны. Уровень культуры в области безопасного населения страны и 

национальная безопасность России. 

Подготовка граждан к защите Отечества; 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Общие подходы по обеспечению 

жизнедеятельности человека на Земле. Ключевые понятия в области безопасности 

жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу их распространения 

и тяжести последствий. 
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Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. Причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного характера и их возможные последствия. Наиболее 

характерные чрезвычайные ситуации природного происхождения на территории России. Роль 

человека в обеспечении личной безопасности в опасных ситуаций природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Факторы  опасности 

техносферы для безопасности жизнедеятельности населения страны. Основные источники 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Основные причины и 

последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Угроза военной безопасности России Возрастание роли Вооруженных сил РФ для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире. Основные внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Основные трансграничные угрозы национальной 

безопасности России. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Тема 3. Организационные основы в защите населений страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). РСЧС, её предназначение и задачи. Структура РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. Предназначение и задачи гражданской обороны. Руководство гражданской обороны. 

Права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны. 

МЧС России МЧС России. Его предназначение и структура. Основные задачи МЧС России. 

Роль МЧС России в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Мониторинг чрезвычайных ситуаций  

и его предназначение. Основные методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Особенности прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Мониторинг чрезвычайных ситуаций  

и его предназначение. Основные методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Особенности прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 

Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерно-технические 

мероприятия по защите населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Рациональное размещение объектов экономики и поселений 

по территории страны. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Система 

централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Локальная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

основы экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

 

Тема 4. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия  

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Терроризм как 

идеология насилия. Особенности террористической деятельности России.  

Международный терроризм –угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы осу-

ществления Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и 

способы осуществления 

Тема 5. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 
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Общегосударственное противодействие терроризму. Организационные основы борьбы с 

терроризмом  в Российской Федерации. Контртеррористическая операция. Силы и средства, 

привлекаемые для проведения контртеррористической операции. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. Нормативно-правовая база политики 

противодействия наркомании. Роль Федерального закона РФ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» 1997г. в организации противодействия в нашей стране. Наказание, в 

УК РФ, за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации  

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости  

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Профилактика наркозависимости Значение индивидуальной системы самовоспитания для 

профилактики наркомании. Рекомендации по профилактике наркомании. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Общее понятие здоровья. 

Основные составляющие здоровья. Факторы, оказывающие влияние на здоровье. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Духовная составляющая здорового образа жизни. 

Физическая составляющая здорового образа жизни. Социальная составляющая здорового 

образа жизни. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России Репродуктивное 

здоровье и демографическая ситуация в стране. - Роль семьи в обеспечении репродуктивного 

здоровья человека и  общества. Ответственность родителей  государства за воспитание и 

развитие. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. Основные причины, способствующие раннему вступлению в 

половую связь. Последствия ранних половых связей. Здоровый образ жизни – надежная 

профилактика раннего вступления в половую связь. 

Раздел 4. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  

Брак и семья. Общие понятия о брак  семье. Значения культуры общения для создания 

благополучной семьи. Основные факторы, влияющие на взаимоотношения супругов. 

 

Семья и здоровый образ жизни человека. Умение супругов общаться между собой в семейной 

жизни. Подготовка супругов к воспитанию детей и умение планировать семейный бюджет. 

Умение супругов организовать семейный досуг. 

 

Семья и здоровый образ жизни человека. Умение супругов общаться между собой в семейной 

жизни. Подготовка супругов к воспитанию детей и умение планировать семейный бюджет. 

Умение супругов организовать семейный досуг. 

Основы семейного права в Российской Федерации Краткая история семейного 

законодательства. Семейное законодательство в РФ. Основные положения Семейного кодекса 

РФ. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Оказание первой помощи  

Первая помощь при массовых поражениях Извлечение пострадавшего из-под завала, из 

убежища, укрытия;  тушения на нём горящёй одежды; введение обезболивающих средств при 

помощи щприц-тюбика; освобождение верхних дыхательных путей от слизи, крови, предмета; 

придание телу правильного положения, проведение ИВЛ и непрямого массажа  

сердца. 

Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ. Признаки передозировки 

психоактивных веществ. Возможные последствия для человека  передозировки психотропных 

веществ. 



378 

 

 

2.2.2.21. Основы духовно- нравственной культуры народов России (ИКПЗС) 

История православной культуры земли Смоленской. 

8 класс 

     Возникновение Православия. Знакомство с понятиями "православие" и "христианство". 

Возникновение христианства и Православной Церкви. Суть учения Христа. Культура и 

христианство. Религиозный культ. Взаимосвязь культа и искусства. Взгляд русских 

философов на культуру. Собор;  устроение мира. Смысл жизни. 

Основные понятия и сущность явлений: православие, христианство, Евангелие, апостол, 

учение Христа, сакральный, культ, культура, смысл жизни. 

Крещение Руси и святость. 
Первые христиане на Смоленской земле. Крещение жителей Смоленской земли. 

Языческие верования кривичей. Первые проповедники веры христианской. Крещение 

жителей. Храмы XI века. Мономахов собор. Первые святые и подвижники христианской 

веры на Смоленской земле. Святость как феномен духа. Святые Борис и Глеб. 

Преподобный Исаакий и Прохор-лебедник. Преподобный Аркадий Вяземский. 

Понятие "смирение" и его смысловая значимость. Основные понятия и сущность 

явлений: язычество, крещение, святость, святой, святитель, проповедь, храм, икона, 

страстотерпец, преподобный, постриг, аскет, просфора, пост, смирение. 

 Смоленская епархия в ХП-первой половине XIII вв. Расцвет православной  культуры 

Смоленской земли. Рост влияния Православной Церкви под покровительством князей 

Ростиславичей. Князь Ростислав-Михаил Смоленский и его сыновья Роман Ростиславич и 

Давид Ростиславич. Климент Смолятич. Зодчество. Устройство храма. Алтарь. Собственно 

храм, или четверик. Храмы Смоленского княжества: Борисоглебский монастырь, церковь 

Петра и Павла, церковь Иоанна Богослова, церковь Михаила Архангела. Петр Дмитриевич 

Барановский. Смоленская живопись (фрески, миниатюры) XII—XIII вв. Техника фрески 

смоленских художников. Фрески храма на Протоке. Манера письма смоленских 

художников. Оформление древних книг. 

Храм и его смыслообраз. Иконопись Смоленской земли. Икона - не портрет. Смысл 

истонченной телесности. Совершенная неподвижность облика на иконе. Расстояние, которое 

отделяет нас от иконы. Икона Иисуса. Иконы Божией Матери. Иконостас. Иконостас 

Смоленского Успенского кафедрального собора. Архитектурность религиозной живописи. 

Послание иконописцу. 

Авраамий Смоленский. Жизненный путь. Преподобный Ефрем, ученик Авраамия 

Смоленского. Святитель Игнатий, епископ Смоленский. 

Основные понятия и сущность явлений: храм (его устройство, смыслообраз). икона, ее 

смыслообраз, иконопись, типы иконописных композиций: "Оранта", "Панагия",«Одигитрия", 

"Умиление", '"Панахранта", "Агиосоритисса", иконостас, архитектурность религиозной 

живописи, благоверный. 

Православная Церковь и культура Смоленщины в XHI-XV вв. 
Святые монгольского периода. Меркурий Смоленский. Святой Федор Смоленский и 

Ярославский. Преподобный Симон. Благоверный князь Андрей. Памятники письменности. 

Православная церковь на Смоленщине в Литовский период. Великое княжество 

Литовское и Православие. Борьба за сохранение православной веры. Святые благоверные 

князь Симеон и княгиня Иулиания. Епископ Мисаил. Смоленщина и Православная Церковь 

на рубеже XV-XV1 вв. 

Основные понятия и сущность явлении: христианский подвиг. 

 Смоленская епархия в XVI-начале XVI1 вв. Церковь и героическая оборона 

Смоленска в 1609-1611 гг. 
Преподобный Герасим Болдинский, Основание Болдинского монастыря. Жизненный путь 

преп. Герасима Болдинского. Вяземский Иоанно-Предтечев монастырь. Троицкий 

монастырь. Федор Конь. 

Церковь и строительство Крепостной стены. Новый список Одигитрии.  
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Оборона Смоленска в 1609-1611 гг. и церковь. Тяжелые испытания начала XVII в.. 

Архиепископ Сергий. Митрополит Филарет. Патриарх Гермоген. 

Церковь на Смоленской земле в Польский период. Политика польских властей в 

отношении Православной Церкви. Появление Православных братств. Бояре Салтыковы и 

Бизюков монастырь. Вязьма-центр православия. Преподобный Питирим. 

Основные понятия и сущность явлений: монастырь, архитектурный тип: шатровая 

церковь, список Одигитрии. 

Смоленская епархия во второй половине XVII-XVIII вв. 
Возвращение Смоленска в состав Российского государства. Возрождение Смоленской 

епархии. Развитие духовного образования на Смоленщине.  

Смоленский Кафедральный собор. Царь Алексей Михайлович. Строительство собора. 

События 1812 г. Плащаница Смоленского Свято-Успенского собора. 

Храмовое строительство в Смоленске во второй половинеXVII в. Колокольня Успенского 

собора. Каменный собор Троицкого монастыря. Строительство бесстолпных храмов. Собор 

Вознесенского девичьего монастыря. Строительство деревянных церквей.  

Смоленская епархия в XVIII в. Секуляризация культуры. Храмовое строительство в XVIII 

в. Владыка Парфений. Петр I и Смоленская епархия. Рославльские старцы. Смоленская 

духовная семинария. Рождественское - Новый Двор. 

Основные понятия и сущность явлений: секуляризация культуры, плащаница, духовная 

семинарий, духовное образование, историческая беспамятность. 

Смоленская епархии в Х1Х-начале XX вв. 
Смоленская епархия в 1812 г. Разорение французскими войсками православных святынь. 

Участие Православной Церкви в борьбе против французского нашествия. Никифор 

Мурзакевич. Икона Одигитрии в войне 1812 г. 

Смоленская епархия после Отечественной войны 1812 г. Создание духовных учебных и 

благотворительных заведений, становление системы катехизации и миссионерства. Классическая 

храмовая архитектура: Богоявленский собор, церковь Михаила Архангела в с. Алексино, 

храм-ротонда в с. Николо-Погорелое, Покровская церковь в с. Чере-пово, церковь Казанской 

иконы Божией Матери в с. Рай, Покровская церковь в с. Дуброво. Архиреи и государственные 

деятели в церковной истории Смоленщины. Преподобные Макарий и Николай. 

Основные понятия и сущность явлений: пастырский долг, благотворительные заведения, 

катехизация, миссионерство, храм в виде базилики, ротонды. 

Православная Церковь на Смоленщине в 1917-1945 гг. 
Драма общества и культуры нового времени. 

Православная Церковь на Смоленщине в 1917-1925 гг. Православная Церковь в годы революции 

и гражданской войны. Трагические события 1922 года. "Обновленческая" церковь. 

Православная Церковь на Смоленщине в 1925-1941 гг. Закрытие храмов, преследование 

священнослужителей. 

Православная Церковь на Смоленщине во время Великой Отечественной войны. Православная 

Церковь во время оккупации. Освобождение Смоленщины. Политика советского государства по 

отношению к Церкви. 

Основные понятия и сущность явлений: драма общества и культуры. 

 Новый период в истории Смоленской епархии: изменение отношений между церковью и 

государством (1986-2001 гг.). 
Кризис системы - кризис идеологии. Распространение сект и оккультных учений. Православная 

Церковь: возрождение из руин. Храм Петра и Павла в г. Ярцеве. Храм Новомучеников и 

Исповедников российских в Смоленске. Создание системы духовного образования.  

Норма веры как норма жизни. Основные понятия и сущность явлений: кризис системы, кризис 

идеологии, секта, оккультные учения, новомученики и исповедники российские, норма веры. 

Вопрос о смысле жизни. 

 

2.2.2.22. Курс  по выбору « Я и моя будущая профессия» 
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Многообразие мира профессий. Выбор и моделирование профессии.  Классификации 

профессий. Признаки профессии. Четырехуровневая   классификация профессий Е.А. Климова, 

по которой все профессии можно   распределить   по   пяти   предметам,   трем целям,   четырем   

средствам   и   четырем   условиям труда.   Формула профессии. Профессия, специальность, 

должность .Понятие:     профессия.     Формулы   профессии   по   классификации профессий 

Климова.  Определение   типа будущей профессии Определение типа будущей   профессии с 

помощью теста ДДО.     Краткая характеристика профессий  и требований  к  ним. Тип  

«Человек-Человек» Содержание труда, должностные обязанности,   профессионально   важные   

качества, квалификационные      требования,      медицинские противопоказания    присущие    

профессиям    типа «Человек-Человек».  Краткая характеристика профессий  и требований  к  

ним. Тип  «Человек-Техника». Содержание труда, должностные обязанности,   

профессионально   важные   качества, квалификационные       требования,       медицинские 

противопоказания    присущие    профессиям    типа «Человек-Техника».    

     Краткая характеристика профессий и требований   к  ним. Тип  «Человек-Знаковая система». 

Содержание труда, должностные обязанности,   профессионально   важные   качества, 

квалификационные      требования,       медицинские противопоказания    присущие    

профессиям    типа «Человек-Знаковая     система.      Краткая характеристика профессий  и 

требований   к ним. Тип  «Человек  -  Художественный  образ». Содержание труда, 

должностные обязанности,   профессионально   важные   качества, квалификационные       

требования,     медицинские противопоказания    присущие    профессиям    типа «Человек-

Художественный образ».  Краткая характеристика профессий  и требований   к   ним. Тип   

«Человек-Природа». Содержание труда, должностные обязанности,   профессионально   

важные   качества, квалификационные       требования,  медицинские противопоказания    

присущие    профессиям    типа «Человек-Природа» 

 Методика «Профиль» - определение направления профессиональной деятельности («Карта 

интересов», модификация Резапкиной), 

-               опросник типа мышления (сокращенный вариант), 

-               методика изучения профессиональных склонностей (опросник Л.А. Йовайши – 

модификация Резапкиной). 

По результатам 3-х методик можно определить профиль обучения,    соответствующий 

склонностям и интересам учащимся 

Диагностическое заключение включает в себя не только констатирующую часть о результатах 

обследования, но и прогноз дальнейшего развития дети, возможные рекомендации по 

психокоррекционной и развивающей работе в рамках используемой программы. 

На этапе реализации курса мы используем обучающую психодиагностику – форму работы, которая 

предполагает объединение ситуации тестирования, психологического просвещения и группового 

консультирования школьников, т.е. учащимся предлагается провести методику на себе и самим 

обработать. Обучающая психодиагностика актуализирует потребность подростков в 

психологических знаниях, так как во время нее руководитель говорит не только о полученных 

результатах, но и может объяснить их психологический смысл, раскрыть причины и следствия 

обнаруженных феноменов, дать рекомендации по организации самокоррекции, саморазвития. 

Мы используем: 

-            методика «Профиль» (модификация «Карты интересов» - Г.В. Резапкиной); 

-               опросник профессиональных склонностей Л.А. Йовайши (модификация Г.В. 

Резапкиной); 

-               опросник тип мышления (сокращенный вариант); 

-               тест Айзенка (определение типа темперамента); 

-               диагностические методики изучения познавательных процессов (мышления, памяти); 

-               методика «корректурная проба»; 

-               методика Беннета (оценка уровня технического мышления); 

-               методика ОПГ А.Н. Кабардовой; 

-               активизирующая профориентационная методика «За и против – 1,2» Н.С. 

Пряжникова. 
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     Рейтинг образовательных учреждений Смоленской области и Российской Федерации 

Сборники для  абитуриентов. Лидеры рейтинга       учебных   заведений   Российской   

Федерации, технические и технологические вузы, педагогические и лингвистические   вузы,   

экономические   вузы,   лидеры рейтинга учебных заведений Смоленской области и т.д.      

Выбираем  место учебы. Изучение         «образовательной  траектории». Преимущества    учебы    

в    техникуме     и     вузе. Рекомендации по  выбору   учебного заведение для получения 

профессионального образования.  

     Готовимся к экзаменам 

Рекомендации по подготовке к экзаменам. Как вести себя во время экзаменов.      Методика 

поиска профессии. Методы поиска работы, семь  этапов принятия решения о выборе 

профессии: Условия труда, в которых мне хотелось бы жить и работать. Эмоциональная и 

духовная атмосфера работы. Знания, с которыми хотелось бы работать. Люди, с которыми  

хотелось бы работать. Информация, с которой  хотелось бы работать Предметы и вещи, с 

которыми  хотелось бы работать. Действия, которые  хотелось бы совершать на работе.  

     Ищем работу 

Рынок труда. Профессиональные качества  востребованные на рынке труда. Составление 

резюме.   Как подготовиться к собеседованию   с потенциальным работодателем 

Собеседование. Подготовка к собеседованию.  Как   провести эффективное собеседование 

Основные принципы поведения на собеседовании. 

Обобщение.   Отношение      к      выбранной      профессии. 

2.2.2.23.  Индивидуальные и групповые занятия 

                                    «Текстовый редактор» - 6 класс 

Тема 1.  Общая характеристика текстового  процессора 

История обработки текстовых документов. Назначение текстового редактора. Назначение 

Основного меню. Команды Основного меню текстового редактора. Технология ввода текста. 

Тема 2. Текстовый редактор Блокнот 

Набор и редактирование текста. Вставка, удаление и замена символов. Вставка и удаление 

пустых строк. Действие с фрагментом текста: выделение, копирование, удаление, перемещение. 

Тема 3. Текстовый редактор  WordPad 

Оформление  абзаца и заголовка. Изменение размера и начертание шрифта. Метод 

выравнивания. Панель форматирования. Форматирование абзаца. Ввод и загрузка текста. 

Нумерованные и маркированные списки. 

Тема 4. Текстовый редактор MicrosoftWord 

Объекты текстового документа  и их параметры. Способы выделения объектов текстового 

документа. Форматирование текста. Оформление текста в виде таблицы и печать документа. 

Включение в текстовый документ графических объектов. 

Тема 5. Компьютерный практикум 

Выполнение практических работ по изученному материалу. 

«Возможности графического редактора» -7 класс 

Тема 1. Назначение приложения РowerPoint  

Возможности  и область использования приложения РowerPoint . Типовые объекты 

презентации. Группы инструментов среды РowerPoint. Запуск и настройка приложения 

РowerPoint. Назначение панелей инструментов.  
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Тема 2. Базовая технология создания презентаций 

Выделение этапов создания презентаций. Создание фона, создание текста, вставка рисунков в 

презентацию, создание анимации текста, настройка анимации рисунков, запуск и отладка  

презентации. 

Тема 3. Создание презентаций 

Постановка задачи на конкретном примере. Выделение объектов. Создание слайдов согласно 

сценарию. Работа с сортировщиком слайдов. 

Тема 4. Компьютерный практикум 

Выполнение практических работ по изученному материалу. Выполнение творческого итогового 

проекта. 

«Химия вокруг нас» 8 класс 

2.Содержание программы. 

Введение: химия-наука о веществах, которые нас окружают.  

(Вводная лекция о веществах, их значении в нашей жизни и необходимости знания их 

применения.)  

Раздел 1: «Химия и организм»  

Тема 1. Химические элементы в живом организме. 

(Первое занятие раздела посвящено изучению веществ, входящих в состав различных структур 

организма. Значительное место отводится изучению веществ, влияющих на развитие 

подросткового организма.)  

Тема 2. Еда и химия. 

(Второе занятие знакомит учащихся с составом пищи и необходимостью правильно питаться.) 

Тема 3. «Химия и вредные привычки» 

(Третье занятие знакомит с веществами, отрицательно влияют на организм и последствиями 

этого влияния) 

Раздел 2. «Химические вещества  дома и на улице»  

Тема 1. Что нас окружает. 

(Первое занятие знакомит с веществами,которые часто встречаются нам в обычной жизни дома 

и на улице) 

Тема 2. Химические вещества на кухне. 

(Второе занятие знакомит нас с веществами,встречающимися на кухне) 

Тема 3. Химия и одежда. 

(Третье занятие о веществах,из которых изготавливают одежду) 

Тема 4. «Бытовая химия» 
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(Четвёртое занятие о веществах,входящих в «бытовую химию») 

Тема 5. Домашняя аптечка. 

(Пятое занятие посвящено изучению домашней аптечки) 

Тема 6. Удивительный мир кристаллов. 

(Шестое занятие знакомит с необычными веществами-кристаллами) 

Раздел 3. «Химия и экология»  

Тема 1. Воздействие вредных веществ на организм человека.  

(На данном занятии углубляем знания учащихся об отравляющих веществах, их влиянии на 

организм, окружающую среду.)  

Тема 2. Вода и человек. 

(Второе занятие продолжает знакомить учащихся с веществом «вода» с точки зрения её охраны 

от антропогенного воздействия.)  

Тема 3. Охрана окружающей среды. 

(Занятие о необходимости защиты не только водной, но и других сред обитания человека. 

Современные методы очистки. Понятие ПДК.)  

Тема 4. Практическое занятие: «Решение задач экологического содержания» 

2.3. Программа воспитания  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре 

программы воспитания Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Никитской основной школы находится личностное развитие обучающихся в соответствии с 

ФГОС основного общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания 

показывает систему работы с детьми в школе.  

1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

МКОУ Никитская ОШ  является основной общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 18 человек, численность педагогического 



384 

 

коллектива – 9 человек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование.  

    МКОУ Никитская ОШ  (далее – Школа) - это  сельская школа, удаленная от культурных и 

научных центров, спортивных школ и школ искусств.  

Социокультурная среда деревни 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. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь 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. 

Все педагоги школы 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 небольшом 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 обучающихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, обучающимися 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 д. Никитье, сельской поселенческой 

библиотекой, администрацией Караваевского сельского поселения, КДН и ЗП, ПДН ОВД 

Сычевского района, настоятелем Борисо-Глебской церкви. Принимаем участие в проектах, 

конкурсах и мероприятиях ДДТ Сычевского района, МКУ «Сычевского ДК» и др.   

      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; 
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  - 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, 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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

уровням основного 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; 
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- 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. 

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. 
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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»; 

- 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. 

- 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 деревни праздники, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: проведение спортивных праздников, Дней 

Здоровья; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в 

командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  

ко Дню матери, 8 Марта, 23 февраля; 

-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: 
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 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); 

-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 немецкого языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «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 с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

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: исполнителей, ведущих, декораторов 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 
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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 обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся 

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 обучающимися 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 обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 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: 
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 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 

обучающимися; 

 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 обучающихся 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; 

 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 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: 

Художественно-эстетическое творчество. Курсы внеурочной деятельности «Умелые 

ручки», «Танцевальный», «Вокальный» создающие благоприятные условия для  

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
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формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

 

Физкультурно-спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности «Общая физическая подготовка», «Неболейка», «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.  

Общеинтеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности «Я – исследователь», «Основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики»,  кружок «Юный историк»  направленные 

на воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в 

трудовых отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. Проведение природоохранных 

акций. Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Социальное. Курсы внеурочной деятельности «Фантазия», «Уроки общения», «Я и моя 

профессия» направлены на формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за 

свои решения и полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию. 

Духовно-нравственное. Курсы внеурочной деятельности  « Я в мире, мир во мне» , 

«Школа добрых дел» направлены на приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм,  социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд, творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Формирование дружеских отношений в коллективе. 

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
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 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 обучающимися 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 обучающихся: 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 обучающихся 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. 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителями и учениками 

Поручение; 

просьба учителя; 

поддержка; 

поощрение 

Побуждение школьников соблюдать 

общепринятые нормы поведения, учебной 

дисциплины и самоорганизации,  правила 

общения с учителями и школьниками. 

Правила поведения на уроке; 

соблюдение техники безопасности. 

Навыкоформления собственных идей,  навык 

публичного выступления перед аудиторией 

Поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках 

реализации  индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
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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 обучающимся 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 обучающихся 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 обучающихся 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, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком 

и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Деятельность самоуправления 

Учеба Проведение бесед с неуспевающими учащимися; 

наблюдение за сохранностью учебников в классе среди одноклассников 

Досуг Подготовка  и проведение мероприятий в классе; 

помощь классному руководителю в подготовке классных мероприятий. 

Труд Наблюдение за сохранностью мебели в классе;  

организация  дежурства в классе; 

сбор макулатуры 

ЗОЖ соблюдение техники безопасности  на уроках, в  классе,  школе, в 

общественных местах; 

соблюдение режима дня и занятия спортом; 
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 (согласно положению о детской организации эскадре ВИТА) Действующее на базе школы 

детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).  

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 экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 
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воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности.                                                                                                                                          

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников:                                                   в 

музей, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»);                                                       (согласно плану 

воспитательной работы классных руководителей)  многодневные походы, организуемые 

совместно с учреждениями                                                            дополнительного образования и 

осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию 

(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего 

походного костра и всего похода - по возвращению домой).                                                  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование 

по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

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; 

  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.   
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Направление работы Мероприятия 

Профессиональное 

информирование 

Информирование о профессиях на уроках; 

онлайн - экскурсии на предприятия города; 

организация встреч с представителями разных профессий; 

классные часы «Профессии моих родителей»; 

родительские собрания «Роль семьи в выборе профессии» 

Классные родительские собрания «Выбор учебного заведения - 

ответственный шаг» 

Диагностика «Профессиональная направленность выпускника» 

Диагностика сформированности готовности подростков к 

профессиональному самоопределению 

 

 

3.9. 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, кабинетов, окна 

и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 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.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
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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. 

 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Родительские собрания Обсуждение наиболее острых проблем обучения и воспитания 

детей. 

Семейный всеобуч Рекомендации и советы от  социального педагога; обмен опытом 

и находками в деле воспитания. 

Школьный Совет 

профилактики 

Решение острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребёнка. 

Классные дела  и 

мероприятия 

Организация   совместных дел, содействующих укреплению 

связи семьи и школы в деле воспитания, социализации, обучения 

и профилактики негативных проявлений среди обучающихся 

 

3.11. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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№ 

п/п 

Основные направления 

самоанализа 

Мероприятия 

1 Оценка уровня воспитанности 

обучающихся 

Диагностика и мониторинг уровня 

воспитанности школьников; 

профилактика асоциального поведения среди 

обучающихся, контроль за неблагополучными 

семьями 

2 Оценка  уровня развития коллектива Диагностика и мониторинг по выявлению  

уровня развития коллектива класса и его 

самоуправления, взаимоотношений между  

учащимися 

3 Социально педагогическая среда, 

общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад жизни в 

классном коллективе 

Совместная деятельность учащихся класса, их 

межличностного взаимодействия (организация 

общих дел); 

традиции класса, участие  в общешкольных 

традиционных делах; 

походы, экскурсии; 

толерантность 

4 Особенности детско-родительских 

отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) 

в образовательный и воспитательный 

процесс 

Метод наблюдения 

Опросник с целью изучения мотивации 

действий учащихся, интересов, уровень 

тревожности учащихся класса. 

Проективные тесты (отношение учащихся к 

миру, самому себе, значимой деятельности, 

своим социальным ролям). 

Анкетирование 

 

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: 
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- 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, 
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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. 
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Приложение 

Календарный план воспитательной работы 

 

Методологическую базу воспитательной системы в условиях ФГОС составляют 

следующие подходы: 
Системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении педагогических 

явлений и процессов, в различении отдельных компонентов системы и установлении между 

ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении связей с другими 

внешними системами. 

Личностно ориентированный подход. Сущность подхода заключается в методологической 

ориентации педагогической деятельности, которая позволяет посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы 

самопознания и самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой 

индивидуальности. Этот подход связан с устремлением педагога содействовать развитию 

индивидуальности учащегося, проявлению его субъективных качеств. 

Средовой подход предполагает использование окружающей социальной сред, ее культурных и 

социальных объектов для гармоничного развития личности ребенка и воспитания 

гражданственности. 

Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у ребенка 

потребности осуществлять самооценку своих отношений, результатов деятельности путем 

сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а также для дальнейшего 

корректирования собственной позиции. 

Основные принципы организации воспитания 
Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к самоценности и 

гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование целостной личности, 

способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в жизни. 

Принцип духовности проявляется в формировании у школьника смысложизненных духовных 

ориентаций, интеллигентности и образа мысли российского гражданина, потребностей к 

освоению и производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм 

гуманистической морали. 

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует стремление 

обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию его способности 

осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, осмысливать свои 

действия, предвидеть их последствия как для других, так и для собственной судьбы. 

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи как 

одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения, обеспечивающего 

целостность России, связь между поколениями, освоение и приумножение национальной 

культуры во всех ее проявлениях. 

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества педагога и 

ученика, общей заботы друг о друге. 

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность в условиях 

демократического общества, предполагающая формирование соответствующего типа личности, 

способного к динамичному развитию, смене деятельности, нахождению эффективных решений 

в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности. 

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению 

других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не 

укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные требования 

законов. 

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания воспитания, 

нацеленность системы воспитания на формирование вариативности мышления, умение 

анализировать и предполагать желаемый результат своей деятельности. 
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В 2021 - 2022 учебном  году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в 

воспитательной работе  являются: 

Направления 

 воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация 

научных знаний, 

проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей 

оптимальному напряжению умственных и физических сил 

обучающихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 

Изучение обучающимися  истории родного края; 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

Гражданско-

патриотическое  
(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию,  

экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции;  

Формирование у обучающихся качеств: долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-

эстетическое 

воспитание,  

семейное воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,  наука, 

искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы школы. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

школы. 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание  

и формирование  

культуры здоровья,  

безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь 
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Способствовать преодолению у обучающихся вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием спортом. 

 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения  

к образованию,  

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда.                                                                                                                                      

Формирование экологической культуры.                                                                                                                                

Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу.                                                                                                                                             

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию 

и самовыражению.                                                                                                                                                     

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к правомерному 

поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди подростков. 

Изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся  

«группы риска», включение их во внеурочную деятельность 

и деятельность объединений дополнительного образования. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, 

медицинских работников) для родителей и детей «группы риска». 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса.  

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

Календарь мероприятий 

на 2022 - 2023 учебный год 

 Месяц Событие 

1. Сентябрь День знаний 

Тематический классный час «Правила внутреннего распорядка 

в школе. Наша безопасность. Коронавирус и его 

профилактика» 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Неделя безопасности, единый день детской дорожной 

безопасности. Классный час по ПДД. 

Международный день распространения грамотности 

2. Октябрь Международный День учителя 

День пожилого человека 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения Вместе Ярче 

Международный день школьных библиотек. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

  Классный час, посвящённый Дню Гражданской обороны «Как 

вести себя в чрезвычайных ситуациях» 
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  Классный час по правилам пожарной безопасности (в 

соответствии с рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на осенних каникулах 

3. Ноябрь День народного единства 

Международный день толерантности 

День матери в России 

4. Декабрь Международный день инвалидов 

День Неизвестного Солдата 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

День Героев Отечества. 

День Конституции Российской Федерации 

  Новогодний праздник 

5. Январь Акция «Блокадный хлеб» 

Тематический классный час «Ложное сообщение о 

террористической угрозе - шутка, смех или слезы?» (1-7 

классы), «Административная и уголовная ответственность за 

экстремизм и терроризм» (8-9 классы) 

6. Февраль День российской науки 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

7. Март Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 
Классный час по правилам пожарной безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам поведения на весенних каникулах 
8. Апрель День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

День местного самоуправления 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

9. Май День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов, «Бессмертный полк»  

День славянской письменности и культуры 

День  Крещения Руси  

10. Июнь Международный день защиты детей 

День Русского языка – Пушкинский день России 

 

День России 

 

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны 

11. В течение года Дни финансовой грамотности 
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Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию 

и противодействию коррупции 

1 – 4 классы 

1. Правила поведения в школе.      

2. Дружба. Хорошие и плохие друзья.     

3. Чего нужно опасаться в общении с незнакомыми людьми.        

4.     Как не стать жертвой преступления 

5. Ты и твоя семья. 

6. Ответственность несовершеннолетнего за кражи и мелкие хищения. 

7. Что такое закон? Главный закон страны. 

8. Символы государства.                                                                                        

5-6 класс 

1. Что такое долг и ответственность? 

2. Кто такой настоящий гражданин? 

3. Наши права - наши обязанности. 

4. Ты и твои друзья. 

5. Откуда берутся запреты. 

6. Закон и необходимость его соблюдения. 

7-9 класс 

1. Коррупция как социально-историческое явление. 

2. Моральный выбор - это ответственность. 

3. По законам справедливости. 

4. Подросток и закон. 

5. Что такое равноправие? 

6. Деньги - плохой хозяин или хороший слуга? 

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению 

несовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

1-4 классы 

1. Беслан – боль каждого. 

2. Сила России в единстве народов. 

3. Умей дружить. 

4. Мы разные, но мир у нас один 

5. Терроризм. Правила поведения обучающихся при захвате в заложники. 

6. Правила поведения в опасных для жизни ситуациях дома, на улице и в обществе. 

5 Класс 
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1. Беслан – боль каждого. 

2. Терроризм: сущность и способы противодействия. 
3. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

4. «4 ноября - день народного единства и согласия». 

5. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

6. «Как не стать жертвой преступления». 

6 Класс 

1. Беслан – боль каждого. 

2. Жизнь без опасности – первые шаги к самостоятельности 

3. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

4. «Сила России в единстве народа». 

5. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

6. «Правила личной безопасности». 

7 Класс 
1. Беслан – боль каждого. 

2. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

3. «4 ноября - день народного единства и согласия». 

4. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

5. «Правила поведения в толпе».                                                                                                    

6.   Мы против насилия и экстремизма 

8 Класс 
1. Беслан – боль каждого. 

2. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

3. «Проблемы межнациональных отношений». 

4. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

5. «Правила поведения при захвате в заложники». 

9 Класс 
1. Беслан – боль каждого. 

2. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

3. «Виды террористических актов, экстремизм, их последствия». 

4. «Конституция - основной закон нашей жизни». 

5. «Терроризм и безопасность человека в современном мире». 

Тематика классных часов по ПДД 

1 класс 

1. Дорога в школу и домой. 

2. Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром? Что такое транспорт. 

3. Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах? 

4. Светофор. 

5.  Правила поведения на тротуаре и обочине. 

6.  Что такое проезжая часть дороги?  

7.  Пешеходный переход. 

8.  Что означают дорожные знаки? 
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9.  Экскурсия «Я - пешеход». 

10.  Правила дорожной безопасности во время каникул. 

2 класс 

1. Почему дети попадают в дорожные аварии?  

2. История появления автомобиля и правил дорожного движения. 

3 . Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС?. 

4. Новое о светофоре  

5. Правила безопасности перехода улиц и дорог. 

6. Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках. 

7. Правила перехода перекрестка. 

8. Мы - пассажиры. 

9. Экскурсии « Я - пешеход и пассажир». 

10. Правила дорожной безопасности во время каникул. 

3 класс 

1 Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах. 

2. Новое о светофоре и дорожных знаках -1ч. 

3. Что нужно знать о перекрёстках и опасных поворотах транспорта. 

4. Правила перехода проезжей части дороги. 

5. Остановочный и тормозной путь автомобиля. 

6. Правила перехода железной дороги. 

7. Правила езды на велосипеде. 

8. Правила поведения в транспорте. 

9. Экскурсии «Я - пешеход». 

10. Правила дорожной безопасности во время каникул. 

4 класс 

1. Как избежать несчастного случая на улице и дороге?  
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2. Новое о дорожных знаках. 

3. Типы перекрёстков и особенности перехода. 

4. Значение сигналов светофора и регулировщика. 

5. Значение предупредительных сигналов транспортных средств. 

6. Особенности поведения пешехода. 

7. Какие ошибки мы допускаем при переходе улиц и дорог. 

8. Правила перехода проезжей части вне зоны видимости. 

9. Экскурсии « Как я знаю правила дорожного движения». 

10. Правила дорожной безопасности во время каникул. 

5 класс 

1 Мой село, мой район. 

2. Транспорт и его значение. 

3. Что нужно знать о правилах дорожного движения? 

4. Основные понятия необходимые участникам дорожного движения. 

5. Правила движения и перехода улиц и дорог. 

6. Какие опасности подстерегают пешехода на дороге. 

7. Обязанности пассажиров. 

8. Виды светофоров и их сигналы. 

9. Правила дорожной безопасности во время каникул. 

6 класс 

1. Дорожно-транспортное происшествие. 

2. Переход улиц и дорог. 

3. Перекрёсток - опасные участки улиц и дорог. 

4. Светофор и его значение. 

5. Дорожные знаки. 

6. Передвижение транспортных средств и пешеходов. 
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7. Травмы на дорогах. 

8. Передвижение на велосипеде. 

9. Практическое занятие с выходом на улицу, дорогу. 

10. Правила дорожной безопасности во время каникул. 

7 класс 

1. Правила движения - закон улиц и дорог. 

2. Как мы знаем правила дорожного движения. Занятие - викторина. 

3.  Значение дорожных знаков и дорожной разметки. 

4.  Горизонтальная и вертикальная разметки. 

5.  Типичные ошибки на улицах и дорогах. 

6. Поведение участников и очевидцев ДТП. 

7.  Велосипед и мопед. 

8.  Перевозка людей. 

9.  Первая помощь при ДТП. Аптечка и её содержимое. 

10.  Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

8 класс 

1. Правила дорожного движения - закон РФ. 

2. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Автомобильная аптечка: состав и примечание. 

5. Правила движения автомобилей в жилой зоне. 

6. ОРУД - ГАИ - ГИБДД - история Госавтоинспекции. 

7. «Слепая зона» при движении велосипедистов. 

8. Права и обязанности водителей. 

9. Правила дорожной безопасности во время каникул. 

9 класс 

1. Правовое воспитание участников дорожного движения, виды нарушений. 

2. Правила остановки и стоянки транспортных средств. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Личная безопасность в темное время суток. 

5. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи при дорожно-

транспортном происшествии (ДТП). 

6. Пропаганда правильного поведения на дорогах - обязанность каждого. 

7. Профессия - водитель. 

8. Движение в группе велосипедистов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

Тематика классных часов и бесед по ППБ: 

1- 4 классы 
1. Огонь - друг и враг человека. 

2. Опасность и шалости с огнем. 

3. Спички – не для игры. 
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4. Отчего возникает пожар и его предупреждение. 

5. От маленькой искры большой пожар бывает. 

6. Если горит у соседей. 

7. Труд пожарных. 

8. Берегите жилище от пожаров. 

9. Что нужно делать при пожаре. 
 

5 класс 

1. Основные факторы пожара. Наиболее частые причины пожара. 

2. Наиболее доступные средства тушения огня. Что нельзя делать при 

пожарах. Какие горящие предметы нельзя тушить водой. 

3. Правила и способы эвакуации при пожаре. Действия при пожаре в школе. 

4. Первая помощь при отравлении угарным и бытовым газом. 

6 класс 

1. Правила пожарной безопасности в лесу. Как уберечься от поражения молнией 

2. Действия при пожаре в школе. 

3. Правила пожарной безопасности в жилых домах 

4. Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током. 

7 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Понятие и классификация лесного и торфяного пожаров. Причины 

возникновения лесных, торфяных пожаров и их последствия. 

3. Общие правила наложения повязок. 

4. Наложение повязок 

8 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Пожары. Взрывы. Условия, причины, последствия возникновения пожаров и взрывов. 

3. Действия при пожаре в общественном месте. 

4. Действия при пожаре в общественном транспорте. 

9 класс 

1. Требования правил пожарной безопасности к учебным заведениям. 

4. Права и обязанности граждан по соблюдению ППБ. 

3. Действия при пожаре в школе 

4. Действия при пожаре в общественном месте и общественном транспорте. 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, писем, 

постановлений, распоряжений.  
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Организация внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Внеурочная деятельность  в Школе осуществляется через дополнительные 

образовательные программы ОУ (система дополнительного образования), классное 

руководство (экскурсии, диспуты, соревнования, круглые столы и пр.), деятельность 

других педагогических работников (вожатого, соц. педагога, библиотекаря). 

Внеурочная деятельность  педагогически  целесообразна,  так  как  способствует  более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой –

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности  

системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

· приобретение учащимися социального опыта; 

· формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

· приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Цель и задачи внеурочной деятельности 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, ДДТ, библиотеками, семьями учащихся. 
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2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5.   Воспитание   трудолюбия,   способности   к   преодолению   трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 

жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

· Включение учащихся в активную деятельность. 

· Доступность и наглядность. 

· Связь теории с практикой. 

· Учёт возрастных особенностей. 

· Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

· Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание внеурочной деятельности оказали влияние следующие факторы: 

· Традиции школы. 

· Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

· Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности,установки. 

· Месторасположение школы по отношению к городу. 

 

Направления реализации внеурочной деятельности 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения  

учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

На уровне основной школы  выделены основные направления внеурочной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное направление 

 Духовно-нравственное направление 

 Социальное 

 Общекультурное 

 Общеинтеллектуальное 

 

5.1. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям 

 

Спортивно-оздоровительное направление: 
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Место 

проведения 

Время проведения Формы организации 

Школа Первая половина дня Утренняя зарядка, организация на переменах 

подвижных игр, Дни здоровья, Неделя 

физкультуры,  Неделя ЗОЖ 

Школа Вторая половина дня Прогулки, кружок, спортивные соревнования, 

спортивные  игры, физкультурные праздники, 

круглые столы по охране здоровья, зарничка 

Семья Вторая половина дня 

Выходные дни 

Каникулярное время 

Прогулки, кружок, спортивные соревнования, 

спортивные  игры, физкультурные праздники, 

беседы по охране здоровья 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Вторая половина дня 

Выходные дни 

Каникулярное время 

Спортивные соревнования, детские спортивные 

секции, кружки 

 

 

                     Общеинтеллектуальное направление: 

 

Место 

проведения 

Время проведения Формы организации 

Школа Вторая половина дня Познавательные игры и конкурсы, предметные и 

метапредметные  недели, предметные элективы, 

олимпиады, викторины и игры,  

исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной 

направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.п.) 

Семья Вторая половина дня 

Выходные дни 

Каникулярное время 

Образовательные ресурсы города, деревни 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Вторая половина дня 

Выходные дни 

Каникулярное время 

Кружки, образовательные ресурсы  города, 

деревни 

 

 

Духовно-нравственное направление: 

 

Место 

проведения 

Время проведения Формы организации 

Школа Вторая половина дня Патриотический месячник, творческие конкурсы, 

фестивали, экскурсии 

Проектная деятельность, олимпиады, выставки, 

работа в школьном музее 

Учебно-познавательные: встречи с ветеранами, 

уроки мужества, просмотр фильмов 

патриотической направленности. 

Творческо-игровые: тематические сборы, 

военно-спортивные праздники, оказание помощи 

ветеранам ВОВ и труда 

Семья Вторая половина дня 

Выходные дни 

Познавательные экскурсии, посещение музеев и 

храмов. 
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Каникулярное время 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Вторая половина дня 

Выходные дни 

Каникулярное время 

Творческо-игровые: тематические сборы, 

военно-спортивные праздники, олимпиады, 

творческие конкурсы, выставки 

 

Социальное  направление: 

 

Место 

проведения 

Время проведения Формы организации 

Школа Вторая половина дня Научно-практические конференции 

  Интеллектуальные марафоны и игры 

Мероприятия,  праздники 

Предметные недели, викторины, экскурсии 

Участие в социальных  акциях, работа по 

уборке и озеленению класса, школы, города; 

дежурства в классе и школе; круглые столы по 

вопросам профориентации, встречи с 

представителями профессий; выставки поделок 

и букетов, листовок,  плакатов, ярмарок; 

трудовые десанты, субботники, Недели Добра, 

Толерантности, патриотические  и 

экологический месячники;  

Участие в   различных конкурсах 

 

Общекультурное  направление: 

 

Место проведения Время проведения Формы организации 

Школа Вторая половина дня 

 

 

 

Выходные дни 

Каникулярное время 

 

Предметные  недели, 

творческие конкурсы, 

фестивали, выпуск 

тематических газет, работа с 

сайтом школы  

Посещение художественных 

выставок, музея. 

Семья Вторая половина дня 

Выходные дни 

Каникулярное время 

Посещение художественных 

выставок, музеев, кино, 

фестивалей искусств, 

спектаклей, творческие 

конкурсы, фестивали 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Вторая половина дня 

Выходные дни 

Каникулярное время 

Театральные, хоровые, 

танцевальные вокальные 

студии, прикладное 

творчество 

 

Условия реализации внеурочной деятельности 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 

 

 

-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: В реализации программы участвуют: 

- педагоги школы, 
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-  библиотекари, 

- работники музея города, 

- работники  Дома Культуры 

- настоятель Борисо-Глебской церкви 

Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время: 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы, мероприятий, 

событий 

Систематизация авторских разработак 

педагогов 

Разработать систему мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня педагога. 

Курсы повышения квалификации по 

вопросам учебной, воспитательной и 

внеурочной деятельности 

Создать банк методической 

литературы по вопросам досуга 

обучающихся 

Приобретение методической 

литературы и её постоянное 

обновление 

  

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

Задачи Мероприятия  

Подготовка педагогических кадров к 

работе с обучающимися во 

внеурочное время 

Индивидуальное собеседование с 

учителями предметниками и 

руководителями кружков 

Повышение методического уровня 

всех участников воспитательного 

процесса 

ШМО классных руководителей 

Обеспечение комфортных условий для 

работы педагогов 

Изыскать возможность материального 

поощрения учителей, проводимых 

общешкольные мероприятия 

Активизировать вовлечённость 

работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение 

общешкольных мероприятий 

 

Материально-техническое обеспечение: 

· выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

· материалы для оформления и творчества детей, 

· наличие канцелярских принадлежностей (бумага, картриджи, карандаши, краски и т.д) 

· аудиоматериалы и видеотехника, 

· компьютеры, 

· проекторы, 

· экраны и др. 

Предполагаемые результаты 

· внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

· улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

· укрепление здоровья воспитанников; 

· развитие творческой активности каждого ребёнка; 

· укрепление связи между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и 

семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 
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· усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

· гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

· развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми; 

· освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 

· оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности, может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 

· непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

· развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

· оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий. 

 

Организация воспитательной работы: 

Пояснительная записка. 

Основой для современной организации воспитательной работы с детьми среднего  

школьного возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, 

где важным фактором воспитания является освоение учениками системы общечеловеческих 

ценностей: Земля – планета, человек и его здоровье, труд, образование и культура (на основе 

принципа системно-деятельностного подхода к воспитанию). 

  Ведущая роль в воспитании подрастающего поколения в школе отводится классному 

руководителю. 

Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь детского коллектива, чтобы 

учащиеся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных делах класса, 

учились быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности и постоянно 

стремились к познанию самих себя. Для решения этой задачи в план воспитательной работы 

класса и школы  включены всероссийские праздники, народные традиции,  школьный уклад.. 

Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин и 

конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков общения и 

совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 

Важным и необходимым фактором воспитательного работы является привлечение родителей 

для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. Это 

обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья-школа». 

Для  организации воспитательной работы в школе созданы необходимые условия. Вся 

система работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 

за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно 

преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребёнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями; 

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

- воспитание здорового образа жизни; 
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- интегрирование усилий учителя и родителей; 

- привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

Цели воспитательной деятельности: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально - ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

- формирование желания и умения учиться; 

- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения 

жизненных задач. 

Задачи: 

· Формирование у учащихся умения ориентироваться в новой социальной среде. 

· Формирование положительной «Я – концепции». 

· Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать. 

· Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности. Воспитание 

духовно – нравственных качеств личности. 

· Развитие навыков рефлексивных действий. 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданин России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно - этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально- нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 

Образовательным   учреждением   гарантируется   использование  воспитательного 

потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 



419 

 

2) социальной активности; 

3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4) приобщение к системе культурных ценностей; 

5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности;  

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

9) навыков здорового образа жизни.  

Ожидаемые результаты реализации: 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности,   навыков   

здорового   образа   жизни;   формирование   чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность школьников должна быть направлена на их культурно - творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, 

дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 

План воспитательной работы на текущий год прилагается (приложение 1). 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другим уровнем 

образования (начальным); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения 

у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 
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освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений 

и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Программы коррекционной работы могут быть выделены следующие задачи:  

1. определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

2. определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

3. разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

4. реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

5. обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 

с обучающимися с ОВЗ;  

6. осуществление информационно-просветительской работы.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на 

учет особенностей обучающихся с ОВЗ;  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования . 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности школы (учебной урочной и внеурочной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; - 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  
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- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ.  

2.4.3. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеурочной 

деятельности.  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ педагогами с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и сопровождаться дистанционной поддержкой.  

2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к  результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные,  метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам.  
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Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования.  

 Учебный план  МКОУ Никитской ОШ   – локальный нормативно-правовой акт, 

определяющий  перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения  учебных предметов, объём учебного времени на их изучение, формы 

промежуточной аттестации (по всем предметам в каждом классе). 

Учебный план основного общего образования на 2022 – 2023 учебный год представлен в 

Приложении 2 к  программе  основного общего образования 

3.1.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен МКОУ 

Никитской ОШ с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса.  

Календарный учебный график МКОУ Никитской ОШ на 2022 – 2023 учебный год прилагается. 

Приложении 3 

 

3.1.2.  План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы 

образовательной МКОУ Никитской ОШ и представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. 

Программа охватывает основные направления внеурочной деятельности школы, представляет 

способы и формы работы по достижению результатов воспитания различного уровня. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований, следующих 

нормативных правовых документов: 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 г. № 1577); 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

-  письмо Министерства образования и науки от 27 сентября    2012   №47-14800/12-14    

«Об организации    внеурочной         деятельности общеобразовательных учреждениях, 

реализующих ФГОС начального и основного общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

редакции от 24.11.2015 г. №81). 

Внеурочная деятельность обучающихся на уровне основного общего образования 

осуществляется в соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся, 

Программой развития образовательной организации, Положением о внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
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освоения основной образовательной программы основного общего образования. Внеурочная 

деятельность является обязательной, организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

В  МКОУ Никитской ОШ используется модель организации внеурочной деятельности 

на основе оптимизации внутренних ресурсов школы.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Основные задачи: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

-  оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления дополнительных 

образовательных программ на выбор; 

-  создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

-  формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

-  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-  развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей; 

-  расширение рамок общения с социумом 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное;  

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. 

Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: кружки, секции, 

факультативы, общественно-политическая организация «ВИТА», фестивали, конкурсы, 

соревнования, олимпиады, общественно-полезные практики, поисковые и научные 

исследования и др. 

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования - до 1750 

часов - распределяется равномерно по годам обучения в количестве 350 часов. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет до 1750 часов за 5 

лет обучения на уровне основного общего образования. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе школы, в походах, поездках и т.д.). Учебный план внеурочной 

деятельности разрабатывается ежегодно и направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения Основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом Программы воспитания и социализации 

обучающихся, а также в рамках интеграции с предметной областью «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется 

через кружки,  работу классного руководителя, учителей  - предметников, деятельность 
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социального педагога, вожатой, школьного библиотекаря, общешкольные мероприятия 

программы духовно-нравственного развития и социализации, программы гражданско-

патриотического воспитания, здорового и безопасного образа жизни. 

   

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы школы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,  

трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

· соответствуют требованиям Стандарта; 

· обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

· учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

· предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

школы, характеризующий систему условий, содержит описание   кадровых,   финансовых,   

материально-технических,   информационно-методических условий и ресурсов. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного  учреждения,  способными  к  инновационной  профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного    учреждения   служат    квалификационные   характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих  (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

3.2.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

ФГОС ООО выдвигает следующие требования к кадровым условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования: укомплектованность 

образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения. Образовательное учреждение, реализующее программы основного общего 

образования должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников государственного или муниципального 

образовательного учреждения - также квалификационной категории. 

 В МКОУ Никитской  ОШ созданы следующие кадровые условия : 
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1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работник

ов в ОУ 

(требуетс

я/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактичес

кий 

Директор  обеспечивает 

системную 

образовательную  

и адм.–хоз. работу 

ОУ 

1/1 Требования к уровню 

квалификации: высшее 

проф образование по 

направлениям подготовки 

«Гос. и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

соответств

ует 

Заместитель 

директора 
 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

0,5/0,5 Координирует работу 

педагогов,  разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса 

соответств

ует 
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Учитель 

 

Осуществляет  

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

9/9 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответств

ует 

Социальный 

педагог 

 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

0,25/0,25 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

соответств

ует 

Заведующий 

библиотекой 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

0,5/0,5 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

соответств

ует 

 



427 

 

2. По уровню образования: 

 

Всего Высшее Среднее 

специальное 

Среднее 

9 6 3 - 

 

3. По стажу работы: 

 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

- - 1 - - - 8 

 

4. По квалификационным категориям: 

 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I  

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без  

категории 

9 2 0 7  

Итого (%) 22 0 78  

 

5.Возрастной ценз педагогического коллектива: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив школы не менее одного раза в три года проходит курсы повышения 

квалификации. 100% педагогов владеют компьютером, прошли курсовую подготовку по 

использованию новых информационно- коммуникативных технологий, занимаются 

самообразованием и стремятся к использованию  новых  эффективных способов обучения.  

 

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. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования.  

График аттестации педагогических кадров МКОУ Никитской ОШ на 

квалификационную категорию в соответствии с приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276  «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 

 2020-2021 2021-2022 

кол-во % кол-во % 

моложе 25 лет - - - - 

25-35 лет - - - - 

35-50 лет 2 22 1 11 

старше 50 лет 7 78 8 89 

Всего 9  9  

№ ФИО педагога 

Аттестация 

Имеющаяся категория 
Срок 

окончания 
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План – график повышения квалификации учителей 

 МКОУ Никитской ОШ  

№  

п/п 

Ф.И.О. Название курсов  Сроки Количест

во часов 

1 Носова 

Валентина 

Антоновна 

«Особенности управления 

образовательной организацией в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование»» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

 

С 17. 11. 

2022 г по 

22. 11. 2022 

г. 

С 16 мая 

2022 г по 

23 мая 

2022 г 

 

24 

 

 

 

36 

2 Богданова 

Татьяна 

Леонидовна 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

 

С 16 мая 

2022 г по 

23 мая 

2022 г 

36 

3 Ефимов 

Алексей 

Геннадьевич 

«Школа современного учителя 

истории» 

 

 «Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности преподавателя-

организатора ОБЖ» 

С 20. 09 

2021 г по 

10. 12. 2021 

г 

Дата 

выдачи 

18.12.2020 

100 

 

 

 

250 

4 Иванова Нина 

Нефедьевна 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

 

«Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

С 16 мая 

2022 г по 

23 мая 

2022 г 

 

С 02. 07 

2020 по 30. 

36 

 

 

 

112 

категории 

1.  Носова В. А. Первая    15. 02. 2025 г. 

2.  Богданова Т. Л. Соответствие занимаемой должности 26.03.2026 г. 

3.  Ефимов А. Г. Соответствие занимаемой должности 14.01. 2026 г 

4.  Иванова Н. Н.  Высшая  10. 12. 2013 г 

5.  Калинина В. Н. Соответствие занимаемой должности 28. 02. 2026г. 

6.  Кулешова А. Ф. Соответствие занимаемой должности 26.11.2026 г. 

7.  Пашкова С. Г. Соответствие занимаемой должности 27.02.2026 г. 

8.  Румянцева Л. И. Соответствие занимаемой должности 14.01. 2026 г 

9.  Тихонова Л. М. Высшая 10. 06. 2025г. 
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числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»» 

 

11. 2020 г. 

5 Калинина Вера 

Николаевна 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

 

С 16 мая 

2022 г по 

23 мая 

2022 г 

36 

6 Кулешова Анна 

Федоровна 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

 

С 16 мая 

2022 г по 

23 мая 

2022 г 

36 

7 Пашкова 

Светлана 

Григорьевна 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

 

С 16 мая 

2022 г по 

23 мая 

2022 г 

36 

8 Румянцева 

Людмила 

Игоревна 

«Особенности управления 

образовательной организацией в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование»» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

 

 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

работников образования в 

условиях цифровой экономики» 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 

 

С 17. 11. 

2023 г по 

22. 11. 2022 

г. 

 

С 16 мая 

2022 г по 

23 мая 

2022 г 

 

С 16. 10. 

2020 г по 

28.10. 2020 

г. 

С 

05.09.2022 

по 

03.10.2022 

24 

 

 

 

36 

 

 

 

16 

 

 

72 

 

 

9 Тихонова 

Людмила 

Михайловна 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

 

С 16 мая 

2022 г по 

23 мая 

2022 г 

36 
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«Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»» 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

работников образования в 

условиях цифровой экономики» 

 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 

 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в условиях 

цифрового образования» 

 

 

С 02. 07 

2020 по 30. 

11. 2020 г 

 

 

С 16. 10. 

2020 г по 

28.10. 2020 

г. 

С 

05.09.2022 

по 

03.10.2022 

 

С 07. 06. 

2021 по 28. 

06. 2021 г 

 

 

112 

 

 

 

16 

 

 

 

72 

 

 

108 

 

В школе создана система методической работы, которая обеспечивает сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

При этом используются следующие мероприятия: 

1. Педагогические педсоветы, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО. 

2. Заседания методического объединения классных руководителей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

3. Заседания методического объединения учителей- предметников по проблемам введения 

ФГОС ООО 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы школы. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

ООО. 

7. Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: 

 на совещания при директоре, заседаниях педагогического совета, ШМО  и т. д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

школы к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
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образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно – методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 

 

 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

ООП ООО учитывает возрастные особенности  подросткового  возраста  и обеспечивает  

достижение образовательных результатов основной школы через  два ее последовательных 

этапа  реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  возраста в подростковый. 

На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать  

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением  своих способов действий, знаний и умений в новых 

условиях с другой  позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по 

определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной  образовательной  

траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в позиции  «учителя», 

основанной на способности, удерживая точку зрения  незнающего, помочь ему   занять новую 

точку  зрения, но уже не с позиции  сверстника, а учителя; 

- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает возможность 

педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, выстраивая 

свои  учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять  границы  

своих знаний-незнаний и  пробовать строить собственные  маршруты в учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

-   организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в 

которых должны  содержаться  разные точки зрения, существующие в той или другой  области 

знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования ООП  основного  общего  образования обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся; 

-  выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля  для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов обучающихся, 

проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная  среда основного общего образования как базового  условия: 
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обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

  Все эти особенности и возможности ООП  поддерживает образовательная  среда школы. 

Образовательная  среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, 

которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в своей  

деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются 

(учебный план,  учебные программы, расписание  учебных и внеучебных занятий, организация 

работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль 

неформальных отношений  между детьми, организация внеучебной школьной жизни,  

материально-техническое оснащение, оформление  классов и коридоров и т.п.); содержательно 

оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, 

преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, 

поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого  она  позволяет 

достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются: 

- полноценное развитие способностей обучающихся  

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов 

- обеспечение инициативы детей самим  включаться в ту или иную деятельность и проявлять  

собственную активность 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного  общего образования школа руководствуется 

возрастными особенностями и возможностями обучающихся и  обеспечивает результативность 

образования с учетом этих факторов: 

расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, 

в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных 

технологий; 

использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само - и взаимооцениванию.  

При выборе применяемых  образовательных технологий учитывается, что все технологии, 

используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной группы 

учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени 

образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое использование 

обучающимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей уровня основного 

образования. 

Анализ  использования современных педагогических образовательных технологий: 

Педагогические образовательные технологии Процент педагогов, 

использующих образовательную 

технологию 
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Личностно-ориентированное обучение 100% 

Технология сотрудничества 100% 

Игровые технологии 100% 

Информационно-коммуникационные технологии 100% 

Технология индивидуализации обучения 100% 

Технология развивающего обучения 100% 

Технология дифференцированного и разноуровневого 

обучения 

67% 

Здоровьесберегающие технологии 100% 

 

Из приведенной таблицы можно сделать вывод о том, что педагогический коллектив  уделяет 

большое внимание  использованию современных педтехнологий  в образовательной 

деятельности. Использование современных технологий  способствует повышению качества 

образовательного результата.  

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при реализации 

ООП ООО является их адекватность: 

возрастным особенностям детей основного уровня образования; 

определяемым этими особенностями содержательным задачам основного  общего образования, 

а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного процесса, где 

такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном 

элементе.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 

обучающихся. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая  

проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическая поддержка; 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной  

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 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  образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных  

государственных образовательных стандартов общего образования. 
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности школы. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 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 по 

распространению передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

МКОУ Никитской ОШ, реализующая  основную программу  ООО,  располагает материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая  база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим  и финансовыми нормативам, 

установленным для  обслуживания этой базы. 

  Школа функционирует в одном здании основная школа общей площадью 584  кв. м. 

 столовая на 30 посадочных  мест, библиотека. Общее количество учебных  классов 7. 

Приспособленное помещение под спортзал -120 кв. м 

Школа имеет все удобства. 

Спортивная площадка-1 

Холодное водоснабжение. Оборудование: электроплита, холодильник -2, 

электронагревательный бак. 

В кабинете информатики и в кабинете директора школы имеется выход в Интернет.  

  Наличие технических  средства обучения и сопровождения  учебного процесса: 

 

Наименование Имеется в наличии, шт. 

Стационарные компьютеры  5 

Мобильные компьютеры (ноутбуки) 6 

Экраны 2 

Проекторы 1 

Принтеры 4 

Музыкальный центр 1 

Сканер 1 

Ксерокс 1 

Подключение к Интернет по выделенной 

линии  

Кабинет математики, кабинет директора 

 Медиатека (видео, аудио, CD) 
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Наименование 

информационно-

образовательного ресурса 

Разработчик Где применяется 

История России ХХ век «Клиософт» На уроках и 

внеклассной работе 

Открытая физика «АСТпресс образование» На уроках и 

внеклассной работе 

Государственная 

символика России 

«АСТпресс образование» На уроках и 

внеклассной работе 

Русский язык (весь 

школьный курс) 

«АСТпресс образование» На уроках и 

внеклассной работе 

Начальный курс 

географии 6 класс 

«АСТпресс образование» На уроках и 

внеклассной работе 

Художественная 

энциклопедия зарубежного 

классического искусства 

«АСТпресс образование» На уроках и 

внеклассной работе 

Шедевры русской 

живописи 

«АСТпресс образование» На уроках и 

внеклассной работе 

От кремля до Рейхстага  «АСТпресс образование» На уроках и 

внеклассной работе 

Россия на рубеже 

третьего тысячелетия 

«АСТпресс образование» На уроках и 

внеклассной работе 

Энциклопедия 

классической музыки 

«АСТпресс образование» На уроках и 

внеклассной работе 

География 7 класс «АСТпресс образование» На уроках и 

внеклассной работе 

Электронный учебник-

справочник «Алгебра 7-11 

классы» 

«АСТпресс образование» На уроках и 

внеклассной работе 

Эрмитаж. Искусство 

западной Европы 

«АСТпресс образование» На уроках и 

внеклассной работе 

Интерактивная 

энциклопедия - открытая 

дверь в мир науки и техники 

«АСТпресс образование» На уроках и 

внеклассной работе 

Большая энциклопедия «Кирилл и Мефодий» На уроках и 

внеклассной работе 

Математика. Система 

уроков 5 – 6 классы 

Издательство «Учитель» На уроках и 

внеклассной работе 

Алгебра 7- 9 классы, по 

учебникам А. Г. Мордковича 

Издательство «Учитель» На уроках и 

внеклассной работе 

Универсальное 

мультимедийное пособие 6 

класс 

«Экзамен». На уроках и 

внеклассной работе 

Разумовская М.М. 

Русский язык 9 класс 

«Дрофа» На уроках и 

внеклассной работе 

Коровина В.Я. 

Литература 5 класс 

«Просвещение» На уроках и 

внеклассной работе 

Коровина В.Я. 

Литература 6 класс 

«Просвещение» На уроках и 

внеклассной работе 

Коровина В.Я. 

Литература 7 класс 

«Просвещение» На уроках и 

внеклассной работе 

Коровина В.Я. «Просвещение» На уроках и 
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Литература 9 класс внеклассной работе 

СД Приложение к 

пособию «Уроки литературы 

5-11 кл.» 

 На уроках и 

внеклассной работе 

СД к учебнику  

«Литература» 8 кл. 

 На уроках и 

внеклассной работе 

По странам и 

континентам 

 На уроках и 

внеклассной работе 

География 

Дидактический материал для 

учащихся 

«Вентана-Граф» На уроках и 

внеклассной работе 

Занимательная 

география 

 На уроках и 

внеклассной работе 

География России, 9 

класс 

«1С» и РМЦ На уроках и 

внеклассной работе 

«История 

географических открытий» 

ИДДК На уроках и 

внеклассной работе 

География 6 – 10 

классы 

«1С» и РМЦ На уроках и 

внеклассной работе 

Обществознание 5 

класс 

«Просвещение», 

«Образование МЕДИА» 

На уроках и 

внеклассной работе 

География России, 8 

класс 

«1С» и РМЦ На уроках и 

внеклассной работе 

География 7 класс Республиканский 

мультимедиа центр 

На уроках и 

внеклассной работе 

Физика 7 – 9 класс, 

виртуальный наставник 

БукаСОФТ Новая школа На уроках и 

внеклассной работе 

Химия для всех ХХI  «1С» и «SPLINT» На уроках и 

внеклассной работе 

Виртуальная 

химическая лаборатория 8 

класс 

«Новый диск» На уроках и 

внеклассной работе 

Открытая физика «Физикон» На уроках и 

внеклассной работе 

Химия общая и 

неорганическая 

Лаборатория систем 

мультимедиа, МарГТУ 

На уроках и 

внеклассной работе 

Органическая химия «Кадис» На уроках и 

внеклассной работе 

Российская империя 

том 1 

ООО «Контакт видео» На уроках и 

внеклассной работе 

Российская империя 

том 2 

ООО «Контакт видео» На уроках и 

внеклассной работе 

Уроки химии 8 – 9 

классы 

«Кирилл и мефодий» На уроках и 

внеклассной работе 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 
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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). 

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 образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Школа оснащена современным информационными и материально – техническими 

ресурсами. Имеются компьютеры, моноблоки, ноутбуки, проекторы, в достаточном 

количестве есть принтеры, сканеры.  На компьютерах установлены   все   необходимые   

программные   инструменты   для   учебной, исследовательской и творческой 

деятельности. Школа подключена к глобальной сети Интернет. 

 

3.2.6. Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом школы; 

- профессиональная готовность педагогических работников школы к реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база школы; 

- система методической работы школы; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного общего 

образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 

-вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

- укреплять материально - техническую базу школы. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися школы; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков, клубов; 
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-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых столов, 

ролевых игр; 

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

общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- эффективное управление школой с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников школы ,в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность  по переходу на ФГОС ООО. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы школы; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы школы в соответствие 

с действующими санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП ООО. Обновление информационно-

образовательной среды школы. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников школы . 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС ООО 
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Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и результатах 

введения ФГОС ООО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки школы печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Управление реализацией данной основной образовательной программы зависит от умелого 

управления школой и отдачи учителей и лиц, заинтересованных в качественном образовании. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления, создана модель методической 

службы и модель внутренней системы оценки качества образования. В реализации 

образовательной программы участвуют администрация, социальный педагог, библиотекарь, 

классные руководители, учителя, функциональные обязанности которых четко определены, 

родители, обучающиеся. Деятельность всех звеньев методической службы: семинары, 

выставки, участие в конкурсах, научно-практических конференциях - составляют основу 

методического обеспечения выполнения программы. 

Целевые установки в развитии школы продуманы по годам, предусмотрено проведение срезов, 

анкет, тестов в образовательной деятельности, что позволит в динамике отследить выполнение 

задач, предусмотренных данной образовательной программой.  

Административное управление осуществляет директор, заместитель директора. 

Ведущими функциями директора является координация образовательного процесса. 

Заместитель директора обеспечивает оперативное управление образовательным процессом и 

реализует совместно с директором основные управленческие функции: 

анализ, планирование, организацию, общественный и административный контроль, 

самоконтроль, регулирование деятельности педагогического коллектива. 

Общественное управление осуществляет: 

-педагогический совет; 

-совет родителей 

-совет обучающихся. 

Управление осуществляется во всех звеньях культурно-образовательной среды школы, 

дифференцированно, на основе распределения функций и полномочий. За реализацией каждого 

направления закреплены ответственные лица из числа руководителей школы. 

Мониторинг школы направлен на комплексное динамическое отслеживание процессов,  

определяющих  количественно-качественные  изменения. Успешность реализации программы 

зависит, в первую очередь, от качества управления, от умения решать поставленные задачи 

комплексно. 

Объектами мониторинга управления являются: 

.             

 

. 

Результаты реализации программы ежегодно обсуждаются в классных коллективах 

родителей и учащихся, на общешкольных родительских собраниях. Информация о 

ходе выполнения программы доступна участникам образовательного процесса, все 

материалы, локальные акты школы выложены на сайте школы. Педагогический коллектив 

школы считает, что своей деятельностью по реализации программы школы обеспечит условия 

для самореализации и самоопределения выпускника школы. 
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3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

 

Созданные в Школе условия 

· соответствуют требованиям ФГОС ООО (в большей степени); 

· гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

· обеспечивают  реализацию  основных  образовательных  программ образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов их освоения; 

· учитывают   особенности   образовательного   учреждения,   его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

· предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Актуальными необходимостями являются: 

 

й 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно коммуникационных технологий; 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно 

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио и видеоматериалов; 

 

шенствование коммуникационных каналов по взаимодействию с организациями, 

осуществляющими реализацию образовательных программ. 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Внесение изменений и дополнений в Устав 

Школы 

по мере 

необходимости 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного 

общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования  

МКОУ Никитской ОШ  в новой редакции  

 

 

Май- август  

2022 года  

 

 

3. Утверждение основной образовательной 

программы ООО МКОУ  Никитской ОШ 

 

Август  

2022 г. 

3. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО 

ежегодно 

 

4. Разработка:  

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, кружков;  

- календарного учебного графика;  

- локальных актов  

 

Август  

2022 г 

5. Разработка локальных актов, по мере 
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регламентирующих организацию учебно-

воспитательного процесса. 

необходимости 

  

  

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

1.Разработка   плана   финансово-хозяйственной 

деятельности. Определение  объёма расходов, 

необходимых для  реализации ООП ООО и 

достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

ежегодно 

 

2.Корректировка плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ежеквартально 

3.Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы   работников   

Школы,   в   том   числе  стимулирующих  

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

по мере 

необходимости 

 

4. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

по мере 

необходимости 

III. 

Организационное  

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

1.Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного    процесса,    

организационных структур Школы по 

реализации ФГОС ООО 

 

ежегодно 

 

2.Реализация модели организации 

образовательного процесса 

ежегодно 

3.Реализация  моделей  взаимодействия  Школы  

и учреждений  дополнительного  образования  

детей, обеспечивающих    организацию     

внеурочной деятельности 

 

ежегодно 

4.Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей  обучающихся  и  

родителей  по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

5.Привлечение      органов      государственно - 

общественного управления Школой к 

проектированию ООП ООО  

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС ООО 

ежегодно 

2.Корректировка плана-графика   повышения 

квалификации   педагогических   и   

руководящих работников Школы в связи с 

реализацией ФГОС ООО 

ежегодно 

3.Разработка   (корректировка)   плана   научно - 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации)   с   ориентацией   на   

проблемы реализации ФГОС ООО, в том числе 

обучение детей с ОВЗ 

ежегодно 

V. 1.Размещение на сайте Школы по мере издания 



442 

 

Информационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

информационных материалов о реализации 

ФГОС ООО 

2.Широкое     информирование     родительской  

общественности об уровне достижения 

планируемых результатов в процессе 

реализации ФГОС ООО 

Родительское 

собрание (по 

графику) 

3.Организация изучения общественного мнения 

по вопросам  реализации  ФГОС  ООО  и  

внесения дополнений в содержание ООП 

май 

4.Обеспечение публичной отчётности Школы о 

ходе и результатах реализации ФГОС ООО 

Ежегодно (сайт 

школы) 

5.Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

· по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

· по организации текущей и итоговой оценки 

достижения  планируемых результатов; 

· по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

· по организации работы с детьми с ОВЗ; 

· по использованию интерактивных технологий. 

постоянно 

6.  Создание  информационной  образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы  обучения  детей,  имеющих  трудности  

в передвижении,  с  использованием  

современных информационно 

коммуникационных технологий. 

постоянно 

7.Создание системы широкого доступа детей с 

ОВЗ,   родителей   (законных   представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно методическим      фондам, 

предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций  по  всем  

направлениям  и  видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 

постоянно 

8.Расширение баз данных постоянно 

9. Совершенствование коммуникационных 

каналов по взаимодействию с организациями, 

осуществляющими реализацию 

образовательных программ 

постоянно 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

1.Анализ  материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС ООО 

постоянно 

2.Обеспечение соответствия материально – 

технической базы Школы требованиям ФГОС 

ООО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно –

гигиенических условий требованиям ФГОС 

ООО 

постоянно 

4.Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников Школы 

постоянно 
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5.   Обеспечение   соответствия   

информационно - образовательной среды 

требованиям ФГОС ООО. 

постоянно 

6.Обеспечение  укомплектованности  

библиотечно - информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами. 

ежегодно 

 

7.Наличие доступа образовательного 

учреждения к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 

 

 

3.2.9. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО 

Направления контроля Исполнители, механизм Представление 

результатов 

Кадровые условия Заместитель   директора, 

(ВШК) 

Самообследование 

Отчёт        о 

деятельности 

Школы 

Психолого-педагогические условия Заместитель   директора, 

(ВШК) 

Самообследование 

Отчёт        о 

деятельности 

Финансовые условия Директор Отчёт        о 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Материально-технические условия Директор Самообследование 

Отчёт        о 

деятельности 

Информационно-методические 

условия 

Заместитель   директора, 

библиотекарь 

Самообследование 

Отчёт        о 

деятельности 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К  УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МКОУ Никитской ОШ 

на 2022/ 2023 учебный год 

Общая характеристика учебного плана: В школе реализуются программы начального 

общего и основного общего образования программы, дополнительного образования. Учебный 

план  МКОУ Никитской основной  школы на 2022/2023 учебный год (далее – учебный план) – 

локальный нормативный акт, определяющий  перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения  учебных предметов, объём учебного времени на их 

изучение, формы промежуточной аттестации (по всем предметам в каждом классе) согласно 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году.  

Учебный план МКОУ Никитской ОШ разработан и утверждён  в соответствии со 

следующими документами: 

• Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29. 12. 

2012 (с изменениями и дополнениями) 

• Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в РФ» 

№181-ФЗ от 24.11.1993 (с изменениями и дополнениями); 

          • Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» в действующей редакции 

          • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» в действующей редакции 

          •  Приказ Минобрнауки  РФ от 31 января 2012 г. № 69 о введении курса ОРКСЭ;    

           • СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации в действующей 

редакции;  

          •  Письмо Департамента Смоленской области по образованию и науке и делам молодежи  

№3640  от 20.05.2016 г. «Примерные учебные планы для начального общего, основного общего 

и среднего образования на 2016-2017 учебный год»  

 • Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

Никитской основной школы 

 • Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

Никитской основной школы 

 • Письмо Минобрнауки России «Об оснащении образовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием» от 24. 11. 2011 № МД-1552/03; 

 • Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. N 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 
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образовательную деятельность»  

 • Письмо Министерства образования и науки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

         • Устав  муниципального казенного общеобразовательного учреждения Никитской 

основной школы. 

         Цели учебного плана: создание механизма реализации основной образовательной 

программы школы, обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения. 

Для достижения поставленной цели учебный план решает следующие задачи: 

        Задачи учебного плана:  

- создание условий для освоения обучающимися общеобразовательных программ начального, 

основного общего образования; 

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

общего образования; 

- воспитание разносторонне развитой личности, способной к активной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору;  

- обеспечение  развития   общеучебных  и  исследовательских  умений  и   навыков 

обучающихся на основе компетентностного  подхода  к  обучению  школьников;  

- совершенствование системы работы по профессиональной ориентации;  

- формирование активной гражданской позиции и чувства патриотизма;  

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков здорового  

образа жизни.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, уровень недельной нагрузки на обучающегося  соответствует объёму 

допустимой учебной нагрузки в соответствии с нормами СанПиНа 2.4.2.28.21-10. 

Учебный план школы на текущий год разрабатывается в преемственности с учебным 

планом 2021 -2022 учебного года.  

       Учебный план МКОУ Никитской ОШ представляет  сочетание  обязательной части  и  

части, формируемой  участниками  образовательных отношений. 
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Начальное общее образование 

Обучение в начальной школе во всех классах производится по программе 1 – 4.  

Учебный (образовательный) план составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и с учетом особенности и 

специфики деятельностного подхода.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям в 

первом классе применяется безотметочное обучение.  

Учебные занятия в школе проводятся только в первую смену; при этом в первом классе 

проводится не более 4-х уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры. Для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели (дополнительные 

каникулы в феврале). 

Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах —34 учебные недели, 

продолжительность урока во 2-4 классах — 45 минут. 

Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка 21 час в 1-ом - классе, 23 часа - во 

2-х – 4-х классах, что не противоречит Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г №189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Обучение в 1 - 4-х классах проводится по УМК «Школа России», что позволяет 

организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными 

способностями и возможностями учащихся. 

Обязательная часть учебного плана полностью соответствует обязательной части 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Распределение предметов и часов учебного плана  1-4 классах соответствует ФГОС 

НОО, в котором обозначены обязательные предметные области: русский язык и литературное 

чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (Окружающий мир); основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

В 4-ом классе изучается курс «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)», модуль «Основы православной культуры» (по желанию родителей). 

Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями   ФГОС НОО основная образовательная программа 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по 5 направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное;                                            

духовно-нравственное; 

социальное; 

общекультурное; 

общеинтеллектуальное. 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно – урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Целью внеурочной деятельности обучающихся  является организация повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная деятельность в 

начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач:  

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 - улучшить условия для развития ребенка;  

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия будут  проводиться в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований,  

поисковых  и научных исследований и т.д. К проведению занятий во внеурочное время 

привлечен учитель – начальных классов. 

На внеурочную дельность отводится 1; 3 классы – 1 ч, 2; 4 классы – 1 ч.  Часы, отведенные 

на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки учащихся.  

 

 

 

Основное общее образование 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная 

деятельность (походы, экскурсии, концерты, подготовка к праздникам и концертам, занятия в 

кружках, секциях, олимпиады и др.). Учет внеурочной деятельности ведут классные 

руководители. Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора ребенком 

сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

5 класс – 8 часов 

6 класс – 8,5 часов 

7 класс – 9 часов 
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8 класс -   9,5 часов. 

 9 класс – 7,5 часов 

Формы промежуточной аттестации 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29. 12. 2012 (с 

изменениями и дополнениями) 

 сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и порядке 

предусмотренных Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных 

предметов. Промежуточная аттестация является обязательной для всех  обучающихся школы. 

В 2022/ 2023 учебном году промежуточная аттестация будет проводиться с 13 декабря 2022 

года по 23 декабря 2022 г для предметов учебного плана с недельной нагрузкой 0,5 часа в 

неделю в первом полугодии и с 17 апреля 2023 года по 19 мая 2023 года по остальным 

предметам учебного плана.  Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как 

письменно, так и устно. Устанавливаются следующие формы проведения промежуточной 

годовой аттестации: 

Начальное звено в 2023 г. 

класс предмет Форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование  

Литературное чтение Техника чтения 

Музыка Тестирование  

Изобразительное искусство Тестирование  

Технология Тестирование  

Физическая культура Зачет  

2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

 Иностранный язык (немецкий) Тестирование  

Окружающий мир Защита проекта 

Литературное чтение Техника чтения 

Музыка Тестирование  

Изобразительное искусство Тестирование  
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Технология Тестирование  

 Физическая культура Зачет  

3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

 Иностранный язык (немецкий) Тестирование  

Окружающий мир Защита проекта 

Литературное чтение Техника чтения 

Музыка Тестирование  

Изобразительное искусство Тестирование  

Технология Тестирование  

Физическая культура Зачет  

4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Русский (родной) язык  Тестирование  

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 

Тестирование  

Математика  Контрольная работа 

Литературное чтение Техника чтения 

 Иностранный язык (немецкий) Тестирование  

Окружающий мир Тестирование  

Основы религиозных культур и светской этики Защита проекта 

Музыка Тестирование  

Изобразительное искусство Тестирование  

Технология Тестирование  

Физическая культура Зачет  

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классном журнале. Промежуточная 

аттестация проводится в форме контрольных работ, диктантов, тестирования, собеседования, 

зачета по всем предметам учебного плана. В журнале запись освоил/не освоил. 

 

Итоговая промежуточная аттестация основное звено.   

Список 
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предметов  и формы  для проведения промежуточной  аттестации 

в 2023 года 

Предметы Класс, учитель, форма проведения 

5 6 7 8 9 

Русский язык контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольны

й диктант 

контрольная 

работа 

Русский 

(родной) 

язык  

    диктант  

Литература  контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Русская 

(родная) 

литература 

    тестировани

е 

Иностранный 

язык 

(немецкий)  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Второй 

иностранный 

(английский) 

язык 

тестирование тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

 

Математика  Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

   

Алгебра    Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Геометрия   Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Информатика    тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

История  тестирование тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

Обществозна

ние  

 Тестировани

е  

Тестировани

е  

Тестировани

е  

Тестировани

е  

География  Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Физика    контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Химия     контрольная контрольная 
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работа работа 

Биология  тестирование  тестировани

е  

тестировани

е  

тестировани

е  

тестировани

е  

Музыка  тестирование тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е  

 

Изобразитель

ное 

искусство 

тестирование тестировани

е 

тестировани

е 

  

Технология  тестирование тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е  

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

   зачет зачет 

Физическая 

культура 

зачет зачет зачет зачет зачет 

Основы 

духовно 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

    тестировани

е  

История 

православной 

культуры 

земли 

Смоленской 

    тестировани

е  

 

    Итоговая аттестация в 9 классе проводится в соответствии со сроками, установленными 

Министерством образования и науки Российской Федерации на 2022/2023 учебный год. 

Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Никитской основной школы  

начальное общее образование на 2022 – 2023 учебный год. 

(1 – 4 - ых классах 5 дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

 

 

 

Количество часов в неделю 

всего 
I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и Русский язык 3 3 3 3 12 
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литературное 

чтение 
Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский (родной ) 

язык 
   - - 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

   - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  

( немецкий) 
 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 3 15 

Обществознание 

и естествознание  
Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы православной 

культуры.* 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 2 2 2 9 

 Итого: 17 18 18 18 71 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 1 7 

Литературное чтение 2 2 2 
 6 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский (родной ) 

язык  

   
1 1 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

   

1 1 

Математика и 

информатика 

Математика     
1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  1 1 
1 3 

Итого: 4 5 5 5 19 

Всего часов: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 
23 90 

Внеурочная деятельность 1 1 2 

*« Азбука Смоленского края», в 3 классе изучается интегрировано в курсе учебного предмета  « 

Окружающий мир», «История» с 1 класса изучается интегрировано в курсе учебных предметов 
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« Окружающий мир» и «Основы православной культуры». Основы финансовой грамотности 

изучаются интегрировано в рамках уроков математики, окружающего мира. 

* Основы православной культуры изучаются по выбору родителей 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов за год Всего 

I 

ФГОС 

II 

ФГОС 

III 

ФГОС 

IV 

ФГОС 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 99 102 102 102 405 

Литературное 

чтение 

66 68 68 68 270 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский (родной) 

язык  

     

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

- 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 102 506 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 
* 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры*.  

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 68 68 68 303 

 Итого: 561 612 612 612 2397 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 66 68 68 34 236 

Литературное 

чтение 

66 68 68  202 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский (родной)  

язык 

   34 34 

Литературное    34 34 



456 

 

чтение на родном 

(русском) языке 

Математика и информатика Математика - - - 34 34 

Физическая культура Физическая 

культура 

- 34 34 34 102 

Итого 132 170 170 170 642 

Всего 693 782 782 782 3039 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 

     Учебный план индивидуального обучения на дому по образовательным программам  

начального, основного общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать ОУ, а также 

детей с ограниченными возможностями здоровья построен на основе учебного плана школы с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и медицинскими рекомендациями на принципах: 

- принцип индивидуально-личностного гуманистического подхода; 

- принцип природосообразности; 

- принцип единства биологических, психосоциальных и педагогических методов; 

- принцип целесообразности в обучении 

Учебная нагрузка составляет: 

3 класс: 8 часов в неделю 

Учебный план 

индивидуального обучения на дому ученика 3 класса 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Никитской основной школы 

Зайцева Максима Николаевича  

на 2022 – 2023 учебный год. 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

 

 

 

II 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5 

Литературное чтение 1 
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Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский (родной) 

язык  
- 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- 

Иностранный язык 
Иностранный язык  

( немецкий) 
1 

Математика  

и информатика 
Математика 2 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир  0,5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры.* 

- 

Искусство 

Музыка 0,25 

Изобразительное 

искусство 
0,25 

Технология Технология  0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,25 

 Итого: 8 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022/2023 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(для 5 - 9 классов, реализующих ФГОС) 

Предметные области  

 

Учебные  

 предметы 

                  классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 всего 

                                 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 3 2 2 2 13 

Литература * 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Русский (родной)  язык     - - 

Русская (родная) 

литература 

    - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный 

язык (английский) 

- - -   - 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 - - - 8 

Алгебра  - - 2 2 3 7 
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Геометрия  - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история  2 2 2 2 2 10 

История России*  

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География * 1 1 1 1 1 5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - 1 1 2 4 

Химия  - - - 1 1 2 

Биология  1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  1 1 1 1 - 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 1 2 9 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

История православной 

культуры земли 

Смоленской 

   1  1 

ИТОГО: 21 21 22 23 23 110 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 3 2 1  8 

Литература * 1 1   1 3 

Родной язык и родная 

литература 

Русский (родной)  язык     1 1 

Русская (родная) 

литература 

    1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 1 1 5 

Второй иностранный язык 

(английский) 

 1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1    2 

Алгебра    1 1  2 

Естественно-научные География *   1 1 1 3 
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предметы Биология    1 1 1 3 

Физика    1 1 1 3 

Химия     1 1 2 

Технология  Технология  1 1 1   3 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 2 1 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1      

ИТОГО: 8 9 10 10 10 47 

Всего часов: 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 

 

30 

 

32 

 

33 33 157 

 

*«Литература Смоленщины» в 9 классе изучается интегрировано в курсе учебного предмета  

«Литература» 

*«История Смоленщины» в 6, 7, 8, 9 классах изучается интегрировано в курсе учебного 

предмета  «История России» 

*«География Смоленщины» в 8, 9  классах изучается интегрировано в курсе учебного предмета  

«География» 

Основы финансовой грамотности изучаются интегрировано в рамках уроков математики, 

алгебры, геометрии, информатики, истории, географии, обществознания, биологии, физики, 

химии. 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов неделю Всего 

V  

ФГОС 

VI  

ФГОС 

VII 

 

ФГОС 

VIII 

ФГОС  

IX  

ФГОС 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 102 68 68 68 442 

Литература* 68 68 68 68 68 340 

Родной язык и родная 

литература 

Русский (родной ) 

язык 

    - - 

Русская (родная)     - - 
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литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

68 68 68 68 68 340 

Второй иностранный 

язык (английский) 

- -    - 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 - - - 272 

Алгебра - - 68 68 102 238 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России*  
68 68 68 68 340 

Всеобщая история 68 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География* 34 34 34 34 34 170 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 34 34 68 136 

Химия - - - 34 34 68 

Биология 34 34 34 34 34 170 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - - 102 

Технология Технология 34 34 34 34 - 136 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 34 68 340 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История православной 

культуры земли 

Смоленской 

- - - 34 - 34 

 Итого: 680 714 748 782 782 3740 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 102 68 34 34 306 

Литература* 34 34 - -  68 

Родной язык и родная 

литература 

Русский (родной ) 

язык 

    34 34 
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Русская (родная ) 

литература 

    34 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

34 34 34 34 34 170 

Второй иностранный 

язык (английский) 

 34 34 34 34 136 

Математика и 

информатика 

Математика 34 34 - - - 68 

Алгебра - - 34 34 - 68 

Естественно-научные 

предметы 

География* - - 34 34 34 102 

Биология - - 34 34 34 102 

Физика - - 34 34 34 102 

Химия - - - 34 34 68 

Технология Технология 34 34 34 - - 102 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 34 34 34 68 34 170 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Итого 272 306 340 340 340 1598 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1222 5338 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1222 5338 
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