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Паспорт программы 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Красно-Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа находится по адресу: 396448, Воронежская 

область, Павловский район, с.Шувалов, ул Молодежная, д 14 

 

Учредитель: муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и 

спорту администрации Павловского муниципального района. 

 

Директор школы: Барбашина Ольга Тихоновна 

 

Разработчики программы: педагогический коллектив, представители органов 

государственно-общественного управления, родительская общественность. 

 

Исполнители Программы: педагогический и ученический коллективы школы, 

администрация, родительская общественность. 

 

Учреждение работает на основании следующих документов: 

лицензия на право осуществления  образовательной 

деятельности: регистрационный № 36 Л01 № 0000328 от 25.12.2015г; 

свидетельство о государственной аккредитации: ИН – 1901 от 25.03.2013, серия 36 

А01 № 0000160. 

В   своей   деятельности   МКОУ   Красно-Октябрьская  СОШ руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Федеральный Закон об образовании в Российской Федерации», указами и 

распоряжениями  Правительства   Российской  Федерации  и другими 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Воронежской 

области, а также Уставом Учреждения, локальными нормативными актами ОО. 

Содержание образования в МКОУ  Красно-Октябрьская СОШ  определяется 

образовательной программой (образовательной программой основного общего 

образования), утверждаемой и реализуемой ОО самостоятельно. Образовательная 

программа в ОО разрабатывается на основе соответствующей примерной основной 

образовательной программы  и  обеспечивает достижение обучающимися 

результатов освоения  основных образовательных  программ, установленных 

соответствующими   федеральными   государственными  образовательными 

стандартами. 

Основным предметом деятельности МКОУ Красно-Октябрьская СОШ является 

реализация ООП ООО. Школа является основным звеном системы непрерывного 

образования и представляет всем гражданам РФ возможность реализовать 

гарантированное государством право на получение бесплатного основного общего 

образования в пределах ФГОС. 

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное, интеллектуальное развитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

с учетом специфики условий ОО, приоритетных направлений образовательной 

деятельности. Она также определяет изменения, которые произойдут на второй 

ступени школьного образования в ОО в соответствии с требованиями ФГОС. Эти 

изменения касаются приоритетных целей и планируемых результатов, принципов 

построения и организации образовательного процесса. 

ООП ООО является инструментом управления качеством образования, источником 
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информации об особенностях ОО при планировании, организации и 

осуществлении образовательной деятельности администрацией ОО. 

ООП ООО направлена на удовлетворение потребностей: 

 

-самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и 

цивилизации, в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

-родителей – в социальной и психологической защите детей, их адаптации к 

условиям меняющейся социальной ситуации; 

общества и государства – в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые 

обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты. 

 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая ООП ООО МКОУ Красно-Октябрьская СОШ, имеющая 

государственную аккредитацию, разработана на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса, так же в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Приказом Министерства Просвещения от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 18 мая 2020 г. № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598). 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Красно- 

Октябрьская средняя общеобразовательная школа разработана в соответствие с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – Стандарт). 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 
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К-Октябрьская СОШ с. Шувалов (далее Программа) характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса, направлена на формирование: адекватной мотивации учебной 

деятельности, способности к самоорганизации с целью решения учебных задач, 

овладение всеми типами универсальных учебных действий, готовности и 

способности детей к саморазвитию, сформированности основ гражданской 

идентичности, соблюдение правил и норм здорового образа жизни и безопасного 

для себя и окружающих образа жизни. 

Особенности МКОУ К-Октябрьская СОШ таковы, что состав учащихся 

неоднороден: есть обучающиеся с повышенным уровнем учебно-познавательной 

мотивации и слабоуспевающие учащиеся, учащиеся с отклонениями в здоровье. 

Поэтому основная образовательная программа разработана с учетом данных 

факторов, ориентирована на специфику обучения разных по интеллекту учащихся. 

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности учащихся, программа 

имеет особенности, обусловленные предметным содержанием системы основного 

общего образования и психологическими, возрастными особенностями учащихся. 

Программа отражает интересы участников образовательных отношений, 

направлена на выполнение социального заказа учащихся и их родителей (законных 

представителей). Программа разработана с ориентацией на развитие личности 

ребенка и предполагает возможность получения качественного образования и 

воспитания с учетом особенностей учащихся, позволяет им определиться в выборе 

профессионального пути и выбрать соответствующий образовательный маршрут, 

направленный на получение среднего общего образования либо среднего 

профессионального образования. 

Программа предоставляет возможность родителям (законным 

представителям) получить полную информацию об образовательных услугах, 

целях, содержании образования, предполагаемых результатах деятельности 

образовательной организации, осознать уровень ответственности за достижение 

результатов, организовать взаимодействие семьи, школы, сообщества. 

Педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу предоставляет 

благоприятные условия для саморазвития, повышения квалификации и 

совершенствования педагогического мастерства, организации инновационной 

деятельности, является ориентиром в практической образовательной деятельности. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 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 при разработке и реализации 

общеобразовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 
- обеспечение соответствия основной общеобразовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 
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- 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 способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему секций 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 (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

- 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 основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В основе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности ребенка, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
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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 

повышенные способности и слабоуспевающих учащихся и детей с отклонениями в 

здоровье. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 

11–15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и 

под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью 

на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 

лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- 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. На этом этапе центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания – 

представления о том, что он уже не ребенок, (чувство взрослости), а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
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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. 

 
 

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. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно- познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения. 

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

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

 

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 приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, 

а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

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

в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

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 
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отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на 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. 

 
 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 

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); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

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

2. Готовность и способность 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. 

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 
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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). 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

•готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 
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• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

 целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

• самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения; 

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

• учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 
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координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной 

и письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

• понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, 

адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения 
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 этих целей. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• основам реализации проектно- 

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, 

• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и 

по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
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образном сближении слов.  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

Обращение с устройствами ИКТ 

• подключать устройства ИКТ к 

электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

• 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; 

• соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с 
различными экранами. 

• осознавать и использовать в 

практической деятельности основные 

психологические особенности 

восприятия информации человеком. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 
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• 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; 

• различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное 

сканирование. 
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• 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; 

• осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов. 

 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», 

а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

• создавать текст на русском 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; 

• создавать текст на основе 

расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, 

осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства 

орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

• создавать текст на иностранном языке 
с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 
«Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

• создавать различные геометрические 
объекты с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

• создавать мультипликационные 
фильмы; 

• создавать виртуальные модели 

трёхмерных объектов. 
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организационные, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты 

и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных 

линий с использованием 

специализированных компьютерных 

инструментов и устройств. 

 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

• использовать звуковые и 
музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи 

и микрофоны. 

• использовать музыкальные редакторы, 
клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 
также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

• организовывать сообщения в виде 
линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального 

позиционирования; 

• проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; 

• 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. 

• проектировать дизайн сообщений в 
соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при 

их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты 

поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 
достигаться при изучении и других предметов. 
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Коммуникация и социальное взаимодействие 

• 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; 

• 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); 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других 

людей. 

• взаимодействовать в социальных 
сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 
деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

• 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; 

• 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; 

• формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные 

источники, размещать информацию в 

Интернете. 

• создавать и заполнять различные 
определители; 

• использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 
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«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

• вводить результаты измерений и 
другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической 

и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

• проводить естественно-научные и 
социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Обществознание», «Математика» 

Моделирование, проектирование и управление 

• моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с 

использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием 

средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё 

время с использованием ИКТ. 

• проектировать виртуальные и 

реальные объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, 

ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, 

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный 

проект; 

• использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

• использовать такие математические 

методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественно- 

научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов; 
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индуктивные и дедуктивные 
рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно- 

научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, 

установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация 

фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при 

получении, распространении и 

применении научного знания. 

• использовать некоторые приёмы 
художественного познания мира: 

целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления. 
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внетекстовые компоненты: 
обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т.д.; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания 

текста: 

— определять назначение разных видов 

текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы 

специального текста; 

— выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя 
нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя 

новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности 

в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к 

другому; 

• выявлять имплицитную информацию 
текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и 

структуры текста). 
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• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных 

посылок; 

— выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

• откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

• критически относиться к рекламной 
информации; 

• находить способы проверки 

противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию 

в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО 

1.2.5.1.Русский язык 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 
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3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться: 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога в различных 

ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в различных 

ситуациях; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе 

речевого общения. 

• 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 

• 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, 

• понимать явную и 

скрытую  (подтекстовую) 

информацию 

публицистического  текста 

(в том числе  в СМИ), 
анализировать и 
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коммуникативную задачу, основную мысль, логику 
изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов; 

• передавать содержание текстов разной функционально- 

стилевой принадлежности. 

комментировать её в устной 
форме. 

Чтение  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 
публицистических (информационных и аналитических, 

художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной 

форме; 

• использовать практические умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) чтения; 

• 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. 

• понимать, анализировать, 
оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) 

информацию в 

прочитанных текстах 

разной функционально- 

стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по 

заданной проблеме из 

разных источников. 

Говорение  

• создавать устные монологические и диалогические 
высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно- 

этические, бытовые, учебные темы 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; 

• соблюдать в практике устного речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

• 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  

• создавать письменные монологические высказывания 
разной коммуникативной направленности с учётом целей 

и ситуации общения (• излагать содержание 

прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

• писать рецензии, 
рефераты; 

• составлять аннотации, 

тезисы выступления, 

конспекты; 

• писать резюме, деловые 
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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. 

письма, объявления; 

Текст  

• анализировать и характеризовать тексты различных 
типов речи, стилей, жанров; 

• осуществлять информационную переработку текста; 

• создавать и редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

• создавать в устной и 
письменной форме учебно- 

научные     тексты, 

официально-деловые 

тексты (резюме, деловое 

письмо,  объявление) с 

учётом   внеязыковых 

требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в 

них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать тексты 
разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной 

литературы; 

• различать и анализировать тексты разных жанров и 

разной функционально-стилевой принадлежности; 

• создавать устные и письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания 

разной функциональной направленности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и 

небольшим докладом на учебно-научную тему. 

• 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; 

• 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 

• 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 

• характеризовать вклад 
выдающихся лингвистов в 

развитие языка. 
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диалектами, просторечием, профессиональными 
разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

• оценивать использование основных изобразительных 

средств языка. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика  

• 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. 

• 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  

• 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. 

• 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  

• проводить лексический анализ слова; 
• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство 

• объяснять        общие 
принципы классификации 

словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие 

лексического и 

грамматического значений 
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исправления неоправданного   повтора   в   речи   и   как 
средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов; 

• пользоваться различными видами лексических словарей 

и использовать полученную информацию в различных 

видах деятельности. 

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  и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; 

использовать   эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

Морфология  

• 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. 

• анализировать 
синонимические средства 

морфологии; 

• различать грамматические 

омонимы; 

• опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности употребления; 

• извлекать необходимую 

информацию  из словарей 

грамматических 

трудностей, в  том числе 

мультимедийных; 

Синтаксис  

• опознавать основные единицы синтаксиса 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 

• анализировать 
синонимические средства 

синтаксиса; 

• опознавать основные 

выразительные средства 

синтаксиса в 

публицистической и 
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синтаксические конструкции в собственной речевой 
практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа. 

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 

• 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. 

• 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  

• выявлять единицы языка с национально-культурным 
компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны; 

• уместно использовать правила русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

• 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 

 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе 

выражаются в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы ХУIII в., 

русских писателей ХIХ—ХХ вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 
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• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение 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; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно - 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытий идейно - 

художественного содержания про ведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2.) ценностно - ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлении их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3.) коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

• умение 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; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 
 

 
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; 

• различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• сравнивая сказки, 
принадлежащие разным 

народам, видеть в них 

воплощение нравственного 

идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с 

идеалом русского и своего 

народов); 

• рассказывать о 
самостоятельно   прочитанной 
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•выделять нравственную проблематику 
фольклорных текстов; 

•видеть черты русского национального характера в 

героях русских сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений 

устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений 

устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

•целенаправленно использовать малые фольклорные 

жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

•определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

•выразительно читать сказки и былины; 

•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. 

сказке, былине, обосновывая 
свой выбор; 

•сочинять сказку (в том числе 

и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения 

героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, 

былину и сказание), 

определять  черты 

национального характера; 

• выбирать  произведения 

устного народного творчества 

разных народов для 

самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать  связи  между 

фольклорными 

произведениями   разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики,   образов (по 

принципу сходства   и 

различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIIIв. Русская литература 

XIX—XXвв. Литература народов России. Зарубежная литература 

•осознанно        воспринимать         художественное 
произведение в единстве формы и содержания; 

•воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

•определять для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

•выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

•определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

•создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

•сопоставлять произведение словесного искусства и 

его воплощение в других искусствах; 

•работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

•выбирать путь анализа 
произведения; 

•дифференцировать элементы 

поэтики художественного 

текста, видеть их 

художественную и смысловую 

функцию; 

•сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего 

характера, аргументированно 

оценивать их; 

•оценивать интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств; 

•анализировать   и 

истолковывать произведения 

разной жанровой природы, 

аргументированно 

формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

•создавать собственную 

интерпретацию изученного 

текста средствами других 
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 искусств; 
•сопоставлять произведения 

русской и мировой 

литературы самостоятельно; 

•вести  самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах 

(работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 
 

1.2.5.3. Русский родной язык 

 

Изучение предметной области «Русский родной язык и русская родная 

литература» должно обеспечивать: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 

родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; - 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне основного общего образования должны быть ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях и отражать: 

1. понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нём: 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

- осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

- осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества; - 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох; 

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно- 

характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов- 

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 
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распознавание и характеристика; 

- понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения; - 

понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и умение 

истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; 

правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в 

современных ситуациях речевого общения; 

- умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно 

русские и заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как 

результата взаимодействия национальных культур; 

-- - умение распознавать и характеризовать с помощью словарей 

заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских 

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

- понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, 

понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

- понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать 

стилистическую характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие); 

- понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание с помощью словарей слов, заимствованных русским языком из 

языков народов России и мира; 

- понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

- понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; x умение 

определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

- умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их по 

сфере употребления и стилистической окраске; - 

умение определять различия между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально- 

культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; наличие общего 

представления об активных процессах в современном русском языке; 

- соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом 

других народов; 

- приобретение опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, 

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: 
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- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; - 

умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм современного 

русского литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи 

с учётом её соответствия основным нормам литературного языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

- осознанное 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: 

- произношение имён существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; 

- произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

- произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] в словах 

иностранного происхождения; - 

произношение безударного [а] после ж и ш; 

- произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, - 

инична; 

- произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ]; 

- произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ; 

- постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных глаголов (в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

- осознание произносительных различий в русском языке, обусловленных 

темпом речи и стилями речи; 

- различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы; 

- употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы; 

- понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: 

- правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности; 

- соблюдение норм употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; 

- употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; 

- употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; 

- опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

- распознавание слов с различной стилистической окраской; употребление имён 
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существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических норм 

современного русского литературного языка; 

- употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических норм 

современного русского литературного языка; - 

различение типичных речевых ошибок; 

- редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: 

- употребление сложных существительных, имён собственных (географических 

названий), аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; - 

употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 

русских и иностранных имён и фамилий, названий географических объектов; 

употребление отдельных грамматических форм имён существительных, 

прилагательных (в рамках изученного); 

- склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевлённости- 

неодушевлённости; 

- употребление форм множественного числа имени существительного (в том 

числе форм именительного и родительного падежа множественного числа); форм 

1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов, 

форм повелительного наклонения глаголов; формообразование глаголов 

совершенного и несовершенного вида; 

- употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в 

краткой форме; 

- употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

- согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; - 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского пола; 

- согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительного; 

- согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; 

- управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов 

о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания; употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением; 

- построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

- определение типичных грамматических ошибок в речи; 

- различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных 

форм именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода; форм существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по смыслу; литературных и 

разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

- различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; 

- правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с 

учётом вариантов грамматической нормы; 

- правильное употребление синонимических грамматических конструкций с 

учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью 
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исправления грамматических ошибок; 

- выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

- этикетные формы и формулы обращения; 
- этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»; 

- соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

- соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

- использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ 

помогающих противостоять речевой агрессии; 

- использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета; 

- соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

- понимание активных процессов 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 языка 
(в рамках изученного в основном курсе); 

- использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления; 

- использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения слова; 

вариантов произношения; 

- использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

- использование грамматических словарей и справочников для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; - использование 

орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

 

3 Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения с 

помощью современных средств устной и письменной коммуникации): 

- владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно- 

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

- владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- умение 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; 

- умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 
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абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять 

начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

- умение 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); 

- владение 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); использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации; - владение 

правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- уместное 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.; 

- умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного 

речевого поведения в споре; - умение 

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; 

- владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки; 

- умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; 

- умение 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; 

- умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) 

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

форме; 

- умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических жанров 

(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных 

объявлений) и создавать их; 

- умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора, художественных 

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

загадок, пословиц, притч и т. п.) и интерпретировать их; 

- умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, его 

сильные позиции; 

- умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые 

письма; 

- умение оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, умение понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их; оценивать собственную и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст. 
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1.2.5.4. Русская родная литература 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русская родная 

литература» делятся на личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русская родная 

литература»: 

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); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

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

2. Готовность и способность 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. 

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 
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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. 

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). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русская родная 

литература»: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. При изучении предмета «Родная 

(русская) литература» будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
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систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении «Русской родной литературы» обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

виде таблиц, графических схем, карт понятий, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения «Русской родной литературы» обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

Регулятивные УУД 

1. 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. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 
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-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. 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; 
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-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Выпускник сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Выпускник сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 
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преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение. 

Выпускник 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); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Выпускник 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. 

Выпускник сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Выпускник научится: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 
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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. 

Выпускник научится: 

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). 

Выпускник научится: 

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; 
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выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Первый год обучения. 5 класс 

 формирование умения выделять проблематику русских народных и 

литературных сказок, пословиц и поговорок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа в контексте диалога 

культур с другими народами России; осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

Москве как столице России и о русском лесе; 

 формирование представлений о богатстве русской литературы и 
культуры в контексте культур народов России; русские национальные традиции в 

рождественских произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

 формирование начальных представлений о русском национальном 

характере, его парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите 

Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии 

русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и 

литературного текста на основе наводящих вопросов; под руководством учителя 

создавать элементарные историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учиться 

отбирать произведения для самостоятельного чтения; формирование начальных 

представлений о проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее 

результатов, начальных умений работы с разными источниками информации. 

Второй год обучения. 6 класс 

 развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных 

сюжетов в фольклоре и русской литературе для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа в контексте героического эпоса разных 

народов, устанавливать связи между ними на уровне тематики, проблематики, 

образов; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных 

и нравственных смыслов в произведениях о русском севере и русской зиме; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры 
в контексте культур народов России; русские национальные традиции в 

произведениях о русской масленице, о родном крае и русском доме; 

 развитие представлений о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в 

Крымской войне, об оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского 

человека, реальности и мечтах в книгах о подростках и о богатстве русского языка 

и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и 

литературного текста на основе наводящих вопросов или по предложенному плану; 

создавать краткие историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа поэтического 

текста, характеристики героя; под руководством учителя сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 
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самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие 

начальных умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, работы с разными источниками информации и 

овладения простейшими способами её обработки и презентации. 

Третий год обучения. 7 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие русских народных песен (исторических и лирических), выявлять 

фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений 

о нравственном идеале русского народа; осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

сибирском крае и русском поле; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры 

в контексте культур народов России; русские национальные традиции в 

произведениях о православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и 

мастерах; 

 развитие представлений о русском национальном характере, истоках 

русского патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках 

русской души; взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об 

уникальности русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и 

литературного текста по предложенному плану и воспринимать художественный 

текст как послание автора читателю, современнику и потомку; создавать историко- 

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 

формате сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под 

руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно- 

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с 

разными источниками информации и овладения основными способами её 

обработки и презентации. 

Четвёртый год обучения. 8 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие произведений о легендарных героях земли русской для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых 

для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях о Золотом кольце России и великой русской реке Волге; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры 

в контексте культур народов России; русские национальные традиции в 

произведениях о православном праздновании Троицы и о родстве душ русских 

людей; 

 развитие представлений о русском национальном характере в 

произведениях о войне; о русском человеке как хранителе национального сознания; 

трудной поре взросления; о языке русской поэзии; 

 развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ 

фольклорного и литературного текста самостоятельно и воспринимать 

художественный текст как послание автора читателю, современнику и потомку; 

создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный 

вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно- 

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с 
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разными источниками информации и овладения основными способами её 

обработки и презентации. 

Пятый год обучения. 9 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 

года для развития представлений о нравственных идеалах русского народа; 

осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях об образе Петербурга и российской степи 

в русской литературе; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры 

в контексте культур народов России; русские национальные традиции в 

произведениях об августовских Спасах и о родительском доме как вечной 

ценности; 

 развитие представлений о русском национальном характере в 

произведениях о Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в 

литературе Русского Зарубежья; о нравственных проблемах в книгах о прощании с 

детством; 

 развитие умений осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания, устанавливать поле собственных 

читательских ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и идейно- 

эстетический анализ художественного текста; создавать развернутые историко- 

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 

различных форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного 

искусства и его воплощение в других искусствах; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной литературы; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее 

результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения 

различными способами её обработки и презентации. 

 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

5 класс 

Пятиклассник научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, в том числе сибирские, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для русских 

народных сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 
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8 класс 

Восьмиклассник научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам русского и сибирских народов, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала русского народа; 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор. 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XXI вв. 

5 класс 

Пятиклассник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

8 класс 

Восьмиклассник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

- интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 



50 
 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному произведению; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
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- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

 
 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование 

Выпускник научится: 

 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: 

 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 
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Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

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

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 
интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 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-, -ize/-ise; 

– именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, - 

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

– именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -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 префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 
для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, 

atlast, 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 иразделительный 

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 начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактер 
а (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера (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/afew, little/alittle); наречия в 
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положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 
Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 
для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 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 sothat; 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; notso … 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt 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:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect 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 Iи II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

 

 

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий язык) 

 

Выпускник научится: 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) 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. 

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 на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

 кратко высказываться с 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;
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 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;

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться:

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

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.

Письменная речь 

Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания.

 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;

 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;

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.п.).

Раздел «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 и английского языка 

и их транскрипцию.
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные в пределах тематики основной школы;

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;

 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 с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа: fern sehen;

 имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit 

(die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um 

(das Datum), -ik (die Musik);

 именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich);

 имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), - 

isch (typisch), -los (fehlerlos);

 имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig.

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы;

 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: 
 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 нераспространенные и распространенные 

предложения;

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения;

 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, притяжательные;

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной 

степени;
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 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество viele, einige, wenige;

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;

 распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens;

 распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» 

разных видов склонения (ein kleines Kind, das kleine Kind, kleines Kind). 

Социокультурные знания и умения

Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;

 представлять родную страну и культуру на немецком языке;

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении.

 
 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов 

включают: 

•овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

•способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

•расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 

процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки 
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учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и 

де-ятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате 

изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, представлениями, умениями: 

7. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: •характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

•группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду; 
• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

•сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

•рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

•характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

•на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

• соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

•называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

•раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

•сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

•излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

•определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

•применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 
определять место исторических событий в истории Древнего мира; применять счет 

лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать 

историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества 

Христова; 
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объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, 

до н. э., н. э.); 

использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические 

явления в странах Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя сходство и различия; 

проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

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

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

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

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

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы составлять 

описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, 

Рима, выражать свое отношение к ним; характеризовать вклад древних народов в 

мировую культуру. 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории; 

сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

давать характеристику общественного строя древних государств; 

видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; высказывать суждения о значении и месте исторического 

и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII – XV вв.) 

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; 

 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, 

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. 
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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. 

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 

 локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об 

основных процессах социально- 

экономического развития, о местах 

важнейших событий, социально- 

экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию 

различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и 

образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по 

 
 

 используя историческую 

карту, характеризовать социально- 

экономическое и политическое 

развитие России, других государств 

в Новое время; 

 использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России 

и других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности; 

 применять знания по истории 

России и своего края в Новое время 

при составлении описаний 

исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. 

д. 
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отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

 раскрывать характерные, 

существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других 

стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и 
других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям 
отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

 
 

1.2.5.8. Обществознание 

 

Выпускник получит: 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 

явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

- ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 
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их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

- трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Человек в социальном измерении 

• использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе 

характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения 

каждого возрастного периода; 

• характеризовать собственный социальный статус 

и социальные роли; объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; 

приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки собственным поступкам и 

• формировать положительное 

отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать 

собственное поведение в 

соответствии с требованиями 

безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности; 

• описывать реальные связи и 

зависимости между 

воспитанием и социализацией 

личности. 

• выделять в модельных и 

реальных ситуациях 

сущностные характеристики и 

основные виды деятельности 
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отношению к проблемам людей с ограниченными 
возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к 

сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и 

практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

людей, объяснять роль 
мотивов в деятельности 

человека; 

Ближайшее социальное окружение 

• характеризовать семью и семейные отношения; 
оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, 

включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

• использовать элементы 
причинно-следственного 

анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

• находить и извлекать 

социальную информацию о 

государственной семейной 

политике из адаптированных 

источников различного типа и 

знаковой системы 

Общество—большой«дом»человечества 

• распознавать на основе приведённых данных 
основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития 

общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни 

• выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества. 

• наблюдать и характеризовать 
явления и события, 

происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие 

социальных общностей и 

групп; 

• выявлять причинно- 

следственные связи 

общественных явлений и 

характеризовать основные 

направления общественного 

развития. 

• применять знания курса и 

социальный опыт для 

выражения и аргументации 

собственных суждений, 

касающихся многообразия 

социальных групп и 

социальных различий в 

обществе; 

Общество, в котором мы живём 

• характеризовать глобальные проблемы 
современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения 

народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы 

конституционного строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, 

• характеризовать и 
конкретизировать фактами 

социальной жизни изменения, 

происходящие в современном 

обществе; 

• показывать влияние 

происходящих в обществе 
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гарантированные Конституцией Российской 
Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на 

социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о положении 

России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

изменений на положение 
России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

• использовать накопленные знания об основных 
социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных 

нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• использовать элементы 
причинно-следственного 

анализа для понимания 

влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека; 

• моделировать несложные 

ситуации нарушения прав 

человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан 

Российской Федерации и 

давать им моральную и 

правовую оценку; 

• оценивать сущность и 

значение правопорядка и 

законности, собственный 

вклад в их становление и 

развитие. 

Основы российского законодательства 

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

осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении 

к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами 

установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; 

права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные гражданским 

правом Российской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения гражданско- 

правовых споров; 

• анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности 

правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• оценивать сущность и 
значение правопорядка и 

законности, собственный 

возможный вклад в их 

становление и развитие; 

• осознанно содействовать 

защите правопорядка в 

обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и 

умения для формирования 

способности к личному 

самоопределению, 

самореализации, 

самоконтролю. 

• критически осмысливать 

информацию правового и 

морально-нравственного 

характера, полученную из 

разнообразных источников, 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию для 

определения собственной 

позиции по отношению к 

социальным нормам. 
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 • использовать знания и 
умения для формирования 

способности к личному 

самоопределению в системе 

морали и важнейших отраслей 

права, самореализации, 

самоконтролю. 

• находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

правового характера, 

полученную из доступных 

источников, 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Мир экономики 

• понимать и правильно использовать основные 
экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных 

основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования 

экономики и характеризовать роль государства в 

регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный 

опыт. 

• оценивать тенденции 
экономических изменений в 

нашем обществе; 

• анализировать с опорой на 

полученные знания 

несложную экономическую 

информацию, получаемую из 

неадаптированных 

источников; 

• выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных с описанием 

состояния российской 

экономики. 

• формулировать и 

аргументировать собственные 

суждения, касающиеся 

отдельных вопросов 

экономической жизни и 

опирающиеся на 

обществоведческие знания и 

личный социальный опыт. 

Человек в экономических отношениях 

• распознавать на основе приведённых данных 
основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и 

потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для 

характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, 

• наблюдать и 
интерпретировать явления и 

события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой 

на экономические знания; 

• характеризовать тенденции 

экономических изменений в 

нашем обществе; 

• анализировать с позиций 
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отражающие экономические изменения в 
обществе; 

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики 

обществознания сложившиеся 
практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные 

задачи в рамках изученного 

материала, отражающие 

типичные ситуации в 

экономической сфере 

деятельности человека; 

• формулировать и 

аргументировать собственные 

суждения, касающиеся 

отдельных вопросов 

экономической жизни и 

опирающиеся на 

обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

Мир социальных отношений 

• описывать социальную структуру в обществах 
разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на 

основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы 

российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления 

социальной политики российского государства; 

• характеризовать собственные основные 

социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные 

функции этого социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного 

текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, 

необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, 

представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические 

исследования. 

• использовать понятия 
«равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке 

информации, относящейся к 

вопросам социальной 

структуры и социальных 

отношений в современном 

обществе; 

• адекватно понимать 

информацию, относящуюся к 

социальной сфере общества, 

получаемую из различных 

источников. 

• давать оценку с позиций 

общественного прогресса 

тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, 

аргументировать свою 

позицию; 

Политическая жизнь общества 

• характеризовать государственное устройство 
Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию 

(государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических 

режимов, обосновывать преимущества 

• осознавать значение 
гражданской активности и 

патриотической позиции в 

укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные 

оценки политических событий 

и процессов и делать 

обоснованные выводы. 
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демократического политического устройства; 
• описывать основные признаки любого 

государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной 

системы в нашем обществе, основные проявления 

роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке 

политической информации. 

 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

• характеризовать развитие отдельных областей и 
форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной 

культуры; 

• описывать различные средства массовой 

информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

• описывать процессы 
создания, сохранения, 

трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные 

направления развития 

отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию 

своих ценностей. 

• видеть различные точки 

зрения в вопросах ценностного 

выбора и приоритетов в 

духовной сфере, 

формулировать собственное 

отношение. 

Человек в меняющемся обществе 

• характеризовать явление ускорения социального 
развития; 

• объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в 

современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии 

современного общества; 

• извлекать социальную информацию из 

доступных источников; 

• применять полученные знания для решения 

отдельных социальных проблем. 

• критически воспринимать 
сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких 

направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и 

мода; 

• оценивать роль спорта и 

спортивных достижений в 

контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать 

собственную позицию по 

актуальным проблемам 

молодёжи 

 

 

 

1.2.5.9. География 

 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 
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определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

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

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
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 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 
населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 
времени территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

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

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 
продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 
горизонта, использовать компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 
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 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 
источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 
географической оболочке; 

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

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

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

факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 
времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 
развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 
России; 
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 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. 

 

Математика 

Выпускник научится: 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов;

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа;

 находить значения числовых выражений;

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком;

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;

 решать текстовые задачи;

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в 

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

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин;

 решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной;

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом;

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства;

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных;

 научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций;

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач;

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства).

Выпускник получат возможность научиться: 
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 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных 
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Алгебра 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 
величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 
отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценка 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
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Выпускник научится: 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 
выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 
описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

 Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 
уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 
Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 
квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 
курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 
аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенству 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции. 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 
символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для 
описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 

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

п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и 

суммы первых п 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. 

 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Геометрия 

Выпускник научится: 
Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

Распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра, конуса; 

Определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 
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Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

Применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

 

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
0
, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, 

параллельный перенос); 

Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
 

Выпускник получит возможность: 

Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

Научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

Приобрести опыт выполнения проектов «на построение». 

 

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, 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). 

Выпускник получит возможность: 

Вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

Вычислять площади многоугольников, используя отношение равновеликости и 

равносоставленности; 
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Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

Выпускник получит возможность: 

Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

Приобрести опыт выполнения проектов на 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 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 вычисление и доказательство; 

Приобрести опыт выполнения проектов на применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство. 

 
 

1.2.5.11. Информатика 

Раздел 1. Введение в информатику 
Выпускник научится: декодировать и кодировать информацию при заданных 

правилах кодирования; 

оперировать единицами измерения количества информации; 

оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 

перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково- 

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту- 

оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 
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информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

научиться решать логические задачи путем составления логических 

операций. 

сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании 

реальных объектов и процессов 

научиться строить математическую модель задачи - выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость; 

оперировать   алгоритмическими   конструкциями   «следование»,    «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или 

иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
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подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов 

массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.); 

разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

оперировать объектами файловой системы; 

применять основные правила создания текстовых документов; 
использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

работать с формулами; 

визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник получит возможность: 

научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

1.2.5.12 Физика 

Выпускник научится: 
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- 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. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- 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; 

- 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; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

- 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; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 
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Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

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

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

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

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

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

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

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II 

и III 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 отсчета; 

- 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, коэффициент трения, амплитуда, 

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

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

- 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, Архимеда и др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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Тепловые явления 

Выпускник научится: 
- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

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

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

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, 

вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

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, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 
- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 
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заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр). 

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

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

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить 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. 

- приводить примеры практического использования физических знаний 

о электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

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

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

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

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца идр.); 

- использовать приемы 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 как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 
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- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

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

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 
 

1.2.5. 13. Биология 

Основные предметные результаты обучения биологии: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее 
развития для формирования естественно- научной картины мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
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биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего 

живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов; 

 понимания возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

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

 объяснение роли биологии в практической роли людей, места и роли 
человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и 

животных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

В ценностно – ориентационной сфере 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных 

местообитании 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении 
локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования; 

В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними. 

В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 
 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Живые организмы 

характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности 

биологических объектов, их практическую 

значимость; 

применять методы биологической науки 

для изучения клеток и организмов; 

использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязь); 

ориентироваться в системе 

соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими приборами и 

инструментами; 

использовать приемы оказания 

первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; 

выращивания и размножения 

культурных растений и домашних 

животных; 

выделять эстетические достоинства 
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познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, 

полученную из разных источников; 

последствия деятельности человека в 

природе. 

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; 

ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы; 

находить дополнительную 

информацию и использовать ее; 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе 

Человек и его здоровье 

характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

применять методы биологической науки 

при изучении организма человека; 

ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, 

получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

использовать на практике приемы 

оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; 

проведении 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 ее 

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 

характеризовать общие биологические 

закономерности, их практическую 

значимость; 

применять методы биологической науки 
для изучения общих биологических 

выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека 

в экосистемах и биосфере; 

аргументировать свою точку зрения 

в ходе дискуссии по обсуждению 
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закономерностей; 

использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических 

закономерностей; проводить 

доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических 

процессов; 

ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в 

природе; 

анализировать и оценивать последствия 
деятельности человека в природе. 

глобальных экологических проблем. 

 
 

1.2.5. 14. Химия 

 

Предметными результатами освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и 

неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сбережения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

 овладение приемами работы с информацией химического содержания, 
представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 

данных, схем, фотографий и др.) 

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 

ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы свое профессиональной деятельности; 
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 формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 
и экологических катастроф. 

 

 
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

раскрывать смысл основных химических 

понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное 

вещество, валентность, используя знаковую 
систему химии; 

изображать состав простейших веществ с 

помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических 

уравнений; 

вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях; 

сравнивать по составу оксиды, основания, 

кислоты и 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 преобразований; соблюдать 

правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

различать экспериментально кислоты и 

щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности 

при обращении с кислотами и щелочами. 

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 приобретенные 

ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, 

способов получения и 

распознаванию веществ; 

развивать коммуникативную 

компетентность, используя 

средства устного и 

письменного общения, 

проявлять готовность к 

уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах, 

критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, 

касающейся использования 

различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева. Строение вещества. 

классифицировать химические элементы на осознавать значение 
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металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 
гидроксиды которые амфотерны, 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 и ковалентную 

неполярную и металлическую; 

изображать электронные формулы веществ, 

образованных химическими связями разного 

вида; 

выявлять зависимость свойств веществ от 

строения его кристаллической решетки 

(ионной, атомной, молекулярной, 

металлической); 

характеризовать химические элементы и их 

соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей 

строения их атомов; 

описывать основные предпосылки открытия 

Д.И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических 

элементов и многообразную научную 

деятельность ученого; 

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. 

теоретических знаний для 
практической деятельности 

человека; 

описывать изученные объекты 

как системы, применяя логику 

системного анализа; 

применять знания о 

закономерностях 

периодической системы 

химических элементов для 

предвидения свойств 

конкретных веществ; 

развивать информационную 

компетентность посредством 

углубления знаний об истории 

становления химической 

науки, ее основных понятий, 

периодического закона как 

одного из важнейших законов 

природы, а также о 

современных достижениях 

науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

объяснять суть химических процессов; 

называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 

устанавливать принадлежность химической 

реакции к определенному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и 

составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по 

составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям; 

приводить примеры реакций, 

подтверждающих 

существование взаимосвязи 

между основными классами 

неорганических веществ; 

прогнозировать результаты 

воздействия различных 
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изменению степеней окисления химических 
элементов (окислительно-восстановительные 

реакции); 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 сокращенные ионные уравнения реакций 

обмена; уравнения окислительно- 

восстановительных реакций; 

прогнозировать продукты химических 

реакций по формулам /названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

составлять уравнения реакций, 

соответствующие последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов; 

выявлять в процессе эксперимента признаки, 

свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

готовить растворы с определенной массовой 
долей растворенного 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. 

факторов на скорость 
химических реакций; 

прогнозировать результаты 

воздействия различных 

факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

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, 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, 

прогнозировать химические 

свойства веществ на основе их 

состава и строения; 

прогнозировать способность 

вещества проявлять 

окислительные или 

восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его 

состав; 

выявлять существование 

генетической связи между 

веществами в ряду: простое 

вещество – оксид – кислота/ 

гидроксид – соль; 

характеризовать особые 

свойства концентрированных 

серной и азотной кислот; 

приводить примеры уравнений 
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характерные для групп оксидов: кислотных, 
основных, амфотерных; 

называть общие химические свойства, 

характерные для каждого из классов 

неорганических веществ (кислот, оснований, 

солей); 

приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований и солей; 

определять вещество-окислитель и вещество- 

восстановитель в окислительно- 

восстановительных реакциях; 

составлять электронный 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. 

реакций, лежащих в основе 
промышленных способов 

получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна и стали; 

описывать физические и 

химические процессы, 

являющиеся частью 

круговорота веществ в 

природе; 

организовывать и 

осуществлять проекты по 

исследованию свойств 

веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

 

 

 

1.2.5.14. Изобразительное искусство. 

 

Название 

раздела 

Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Древние 

корни 

народног 

о 

искусства 

Понимать условно-символический ха- 

рактер народного декоративного ис- 

кусства 

Уметь использовать в творческой 

работе символику древних славян, 

выразительные средства 

орнаментальной композиции 

Уметь применять графические 

материалы и выразительные 

средства орнаментальных 

композиций (лаконичность, 

обобщённость, выразительность 

изобразительного мотива; ритм, 
симметрия) в творческой работе 

 Уметь использовать выразительные  

Связь средства художественных материалов Уметь применять 

времен в в творческой деятельности. Уметь художественные материалы 

народном ритмически выстраивать деко- (гуашь) и язык декоративно- 

искусстве ративные элементы росписи по форме прикладного искусства (форма, 
 предмета пропорции, линия, ритм, цвет, 
 Владеть навыками работы в конкрет- масштаб) в творческой работе 
 ном материале (акварель). Уметь пе-  

 редавать единство формы и декора,  

 взаимосвязь художественно-выра-  

 зительных средств с  

 функциональностью предмета  

 Уметь использовать гуашь в  

 творческой работе; выполнять  
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 орнаментальную композицию опре- 
деленного типа, учитывая форму 

предмета 

 

 

Декор — 

человек, 

общество, 

время 

Уметь видеть в произведениях декора- 
тивно-прикладного искусства различ- 

ных эпох единство материала, формы 

и декора 

 

Понимать, что образный строй вещи 

(ритм, рисунок орнамента, сочетание 

цветов, композиция) определяются 

ролью ее хозяина. Уметь работать с 

выбранным материалом 

Уметь творчески работать над 
предложенной темой, используя 

выразительные возможности 

художественных материалов и 

язык ДПИ. 

Уметь работать в выбранном 

материале, используя язык ДПИ: 

условность, символичность, 

плоскостность изображения; 

учитывая ограниченность 

цветовой палитры, особенности 

композиция. 

Понимать, что образный строй 

вещей определяется социальной 

ролью его хозяина. 

Декорати 
вное 

искусство 

в 

современ 

ном мире) 

Знать виды декоративно-прикладного 
искусства, особенности его языка. 

Понимать роль взаимосвязи материа- 

ла, формы и содержания при создании 

произведений ДПИ 

Уметь использовать выразительные 

возможности материала, принципы 

декоративного обобщения в 

творческой работе. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования 

фактуры, формы, объема 

Владеть навыками поэтапного 
воплощения творческого 

замысла в выбранном материале, 

используя язык декоративно- 

прикладного искусства, 

принципы декоративного 

обобщения. 

Знать виды ДПИ, особенности 

языка. 

 

Название 

раздела 

Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Виды Знать виды пластических и Знать основы языка изобразительного 

изобразит изобразительных искусств; искусства: ритм. Понимать значение ритма 

ельного различные художественные и характера линий в создании 

искусства материалы и их значение в художественного образа. Уметь 
 создании художественного использовать язык графики (характер и 
 образа. ритм линий), выразительные возможности 
 Знать виды графики, графиче- материала (карандаш, уголь) в собственной 
 ские художественные мате- художественной деятельности с натуры. 
 риалы и их значение в создании Знать основные характеристики и свойства 
 художественного образа. цвета. Уметь выполнять цветовые растяжки 
 Уметь использовать вырази- по заданному свойству, владеть навыками 
 тельные возможности графи- механического смешения цветов. 
 ческих материалов при работе с Понимать значение слова «колорит» и его 
 натуры (карандаш, фломастер). роль в создании художественного образа. 
 Понимать значение слова Уметь: владеть навыками механического 
 «колорит» и его роль в созда- смешения цветов; передавать 
 нии художественного образа. эмоциональное состояние средствами 
 Уметь: владеть навыками живописи; активно воспринимать произве- 
 механического смешения дения станковой живописи 
 цветов; передавать  
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 эмоциональное состояние 
средствами живописи; активно 

воспринимать произведения 

станковой живописи 

 

Мир 
наших 

вещей. 

Натюрмор 

т 

Понимать значение изобрази- 
тельного искусства в жизни 

человека и общества; взаимо- 

связь реальной действитель- 

ности и ее художественного 

изображения в искусстве. 

Знать определение термина 

«натюрморт», выдающихся 

художников и их произведения 

в жанре натюрморта. Уметь 

активно воспринимать 

произведения искусства 

натюрмортного жанра; 

творчески работать, используя 

выразительные возможности 

графических материалов (каран 

даш, мелки) и язык 

изобразительного искусства 

(ритм, 

пятно, композиция) 

Иметь представление о многообразии и 
выразительности форм 

Знать правила объемного изображения 

геометрических тел с натуры; основы" 

композиции на плоскости. Уметь применять 

полученные знания в практической работе с 

натуры. 

Знать основы изобразительной грамоты: 

светотень. Уметь видеть и использовать в 

качестве средства выражения характер 

освещения при изображении с натуры. 

Понимать роль языка изобразительного 

искусства в выражении художником своих 

переживаний, своего отношения к 

окружающему миру в жанре натюрморта. 

Знать выдающихся художников-графиков. 

Уметь составлять натюрмортную 

композицию на плоскости, применяя язык 

изобразительного искусства и вырази- 

тельные средства графики; работать в 

технике печатной графики 

 

Вглядыва 

ясь в 

человека. 

Портрет 

Знать жанры изобразительного 
искусства: портрет; выдаю- 

щихся художников-портре- 

тистов русского и мирового 

искусства (Рембрандт, И. Ре- 

пин). Уметь активно воспри- 

нимать произведения порт- 

ретного жанр. 

Понимать роль пропорций в 

изображении головы, лица че- 

ловека. 

Знать пропорции головы и 

лица человека; выразительные 

средства графики (линия, пят- 

но) и уметь применять их в 

творческой работе с натуры. 

Знать материалы и вырази- 

тельные возможности скульп- 

туры. Уметь передать харак- 

тер героя в скульптурном 

портрете, используя вырази- 

тельные возможности скульп- 

туры; владеть знаниями про- 

порций и пропорциональных 

соотношений головы и лица 

человека 

Знать пропорции головы и лица 
человека; выдающихся представителей 

русского и мирового искусства (А. Дю- 

рер, Леонардо да Винчи, В. Серов) и 

их основные произведения портретного 

жанра. Уметь использовать вырази- 

тельность графических средств и материала 

(уголь, мелки, карандаш) при работе с 

натуры. 

Знать пропорции головы   и лица 

человека; выразительные средства графики 

(линия, пятно) и уметь применять их в 

творческой работе с натуры. 

Знать основы изобразительной грамоты 

(светотень); понимать   роль    освещения 

в произведениях портретного жанра. 

Уметь применять полученные знания при 

работе с натуры 

Человек и 
пространс 

тво в 

Знать жанры изобразительного 
искусства. Иметь представ- 

ление об историческом харак- 

Знать правила линейной и воздушной 
перспективы. Уметь использовать правила 

перспективы в собственной творческой 
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изобразит 
ельном 

искусстве 

тере художественного процес- 
са; ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового 

искусства. Уметь активно 

воспринимать произведения 

изобразительного искусства. 

Понимать значение 

перспективы в 

изобразительном искусстве. 

Уметь организовывать 

перспективное пространство 

пейзажа. 

Знать основные виды и жанры 

изобразительных (пластиче- 

ских) искусств; виды графики; 

выдающихся художников и их 

произведения, изученные в 

течение года; основные сред- 

ства художественной вырази- 

тельности; разные художест- 

венные материалы, художест- 

венные техники и их 

значение в создании 

художественного образа. Уметь 

анализировать 

содержание, образный язык 

произведений портретного, 

натюрмортного и пейзажного 

жанров 

работе. 
Понимать роль колорита в пейзаже- 

настроении. Уметь работать гуашью, 

используя основные средства 

художественной изобразительности 

(композиция, цвет, светотень, перспектива) 

в творческой работе по памяти и по 

представлению 

 

Название 

раздела 

Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Художник 
– дизайн 

архитектур 

а 

Мир, который создает 

человек. Конструктивные 

искусства – архитектура и 

дизайн. Основа архитектуры и 

дизайна. Семья 
пространственных искусств. 

Решение с помощью простейших 

композиционных элементов 

художественно-эмоциональных задач. 

Прямые линии: соединение элементов 

композиции и членение плоскости. 

Художеств - использовать языки дальнейшее формирование 

енный язык пластических искусств и художественного вкуса учащихся; 

конструкти художественные материалы развитие художественно-образного 

вных на доступном возрасту мышления, наблюдательности и 

искусств. В уровне при создании фантазии; 

мире изобразительных, осмысление места изобразительного 

вещей и декоративных и искусства в жизни общества. 

зданий конструктивных работ, формирование художественно- 
 фотографии и  работ  в творческой активности. 
 синтетических искусствах; воспитание трудолюбия, бережливости, 
 - работать цветом, тоном, аккуратности, целеустремлённости, 
 линией, пространством, предприимчивости, ответственности за 
 формой, самостоятельно результаты своей деятельности, 
 используя средства уважительного отношения к людям 
 художественной грамоты; различных профессий и результатам их 
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  труда; воспитание гражданских и 
патриотических качеств личности. 

 - понимать художественно- приобретение опыта работы различными 

Декор — образный язык пластических художественными материалами и в разных 

человек, и синтетических искусств, техниках в различных видах визуально- 

общество, обладать опытом восприятия пространственных искусств, в 

время и интерпретации образов специфических формах художественной 
 художественных деятельности, в том числе базирующихся на 
 произведений; ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 
 - творчески относиться к компьютерная графика, мультипликация и 
 собственной деятельности в анимация); 
 различных видах  

 пространственных и  

 синтетических искусств;  

Город и владеть первичными развитие потребности в общении с 

человек. навыками изображения произведениями изобразительного 

Социально предметного мира искусства, освоение практических умений и 

е значение (натюрморт, интерьер), навыков восприятия, интерпретации и 

дизайна и природы (пейзаж), фигуры и оценки произведений искусства; фор- 

архитектур лица человека; мирование активного отношения к 

ы как - высказывать традициям художественной культуры как 

среды аргументированные суждения смысловой, эстетической и личностно- 

жизни о произведении искусства, значимой ценности; 

человека знать произведения золотого осознание значения искусства и творчества 
 фонда отечественного и в личной и культурной самоидентификации 
 зарубежного искусства. личности; 
  развитие индивидуальных творческих 
  способностей обучающихся, формирование 
  устойчивого интереса к творческой 
  деятельности. 

Человек в  формирование основ художественной 

зеркале культуры обучающихся как части их общей 

дизайна и духовной культуры, как особого способа 

архитектур познания жизни и средства организации 

ы. Образ общения; развитие эстетического, 

жизни и эмоционально-ценностного видения 

индивидуа окружающего мира; развитие 

льное наблюдательности, способности к 

проектиров сопереживанию, зрительной памяти, 

ание ассоциативного мышления, 
 художественного вкуса и творческого 
 воображения; 
 развитие визуально-пространственного 
 мышления как формы эмоционально- 
 ценностного освоения мира, 
 самовыражения и ориентации в 
 художественном и нравственном 
 пространстве культуры; 
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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, 



98 
 

струнных, ударных, современных электронных; 

 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; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

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; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 
форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 
деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 
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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). 

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; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 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 двухголосных произведениях, 
в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики 
и др.). 

 
 

1.2.5.17. Технология 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Индустриальные технологии (мальчики) 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

 

• находить в учебной литературе сведения, 

необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, 

чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно 

оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• грамотно пользоваться 

графической документацией и 

технико-технологической 

информацией, которые 

применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические 

процессы создания или ремонта 
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• осуществлять технологические процессы 
создания или ремонта материальных 

объектов. 

материальных объектов, имеющих 
инновационные элементы. 

Электротехника 

• разбираться в адаптированной для 
школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и 

ориентироваться в электрических схемах, 

которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы 

сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости 

экономии электрической энергии. 

• составлять электрические схемы, 
которые применяются при 

разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя 

дополнительные источники 

информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, 

регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с 

элементами электроники и 

автоматики. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

• планировать и выполнять учебные 
технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать 

цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного 

проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

• организовывать и осуществлять 
проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических 

решений, планировать и 

организовывать технологический 

процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную 

оценку цены произведённого 

продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 

 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 
Выпускник научится: 

-  самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма 

в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

- организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 

- применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 
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сохранения в них питательных веществ; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

- оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 

- соблюдать правила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

- оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека; 

-  выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

-  изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

- определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

-  изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

- определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

- выявлять и формулировать проблему; 

-  обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ; 

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла; 

- осуществлять технологический процесс; 

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

-  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; 

- представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; 

-  планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

-  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта 

как товара на рынке; 

- разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

-  планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих 
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интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по 

массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

-  рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

-  ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 
 

1.2.5.18. Физическая культура 

 
Предметный результат 

Выпускник научится 

характеризовать историю развития спорта и олимпийского движения, положительное 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- характеризовать основные направления развития физической культуры в обществе, 

её цели, задачи и формы организации; 

Обосновывать знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 
организации здорового образа жизни. 

Овладеет умениями: 
в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 

15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

проплывать 50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с 
места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; 

выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки 

вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок 
вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

« демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 
способностей; 

Выпускник получит возможность научиться 

- проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 

физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния 
здоровья; 
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- взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 
освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 
соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований 

- преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической 
и физической подготовке; 

- организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

- организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 
программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

-овладеет способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 
выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 
упражнений; 

- овладеет способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов 

спорта; 

- овладеет правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 
нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и самообладание. 

- проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 
уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных 

и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

- овладеет способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении само- 

стоятельных форм занятий. 

- составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 
педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 
 

 

 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 
 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
 

 

 характеризовать причины возникновения 

чрезвычайные ситуации техногенного 

характера; 

составлять алгоритм безопасного поведения 

составлять правила своего 

поведения в различных ситуациях; 

моделировать рациональное 

размещение объектов экономики и 
поселений людей по территории 
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при пожаре, чрезвычайной ситуации 
техногенного характера; 

 различать чрезвычайные ситуации 

техногенного характера в соответствии с их 

классификацией; 

оказывать само- и взаимопомощь терпящим 

бедствие на воде; 

анализировать рекомендации специалистов 

по правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 анализировать собственные поступки и их 

влияние на личное благополучие; 

страны; 
использовать 

здоровьесберегающие технологии 

(совокупность методов и 

процессов) для сохранения и 

укрепления репродуктивного 

здоровья. 

анализировать информацию различных 
источников; 

анализировать степень влияния личности на 

обеспечение национальной безопасности 

России; 

анализировать влияние человеческого 

фактора на безопасность личности, общества 

и государства; 

моделировать рациональное размещение 

объектов экономики и поселений людей по 

территории страны с точки зрения 

обеспечения их безопасности; 

формулировать собственную позицию 

неприятия терроризма в любых его 

проявлениях; 

вырабатывать отрицательное отношение к 

приему наркотиков; 

характеризовать особенности семейно- 

брачных отношений в РФ; 

оказывать первую помощь при массовых 

поражениях населения.. 

осуществлять поиск информации в 
учебной и дополнительной 

литературе, электронных 

материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим в 

различных ситуациях; 

применять правила безопасного 

поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

творчески решать моделируемые 

ситуации и практические задачи в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

 
 

1.2.5.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Выпускник научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 
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нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 

семейных взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных 

институтах и др. для формирования представлений о России, как общем доме для 

народов её населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими 

людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов 

России для создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее 
— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения ООП ООО, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

 

Основные функции системы оценки 

ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов 

обеспечение эффективной 

обратной связи 

Позволяет осуществлять управление образовательным процессом 

 

Оценка состояния и мониторинга развития системы образования в школе. 

 

Направления оценочной деятельности Цели оценочной деятельности 

Оценка образовательных достижений 

учащихся 
Итоговая оценка 

Оценка деятельности педагогических 

кадров 

Аттестация 

Оценка деятельности ОО Аккредитация 
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Итоговая оценка результатов освоения ООП 

ООО 

по результатам промежуточной по результатам итоговой аттестации 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно- познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП ООО, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательной организации) органами, т.е. является внешней 

оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии 

со структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых 

программ. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой 

оценки служат аккредитация ОО, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых 

результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 

используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, 

аккредитации ОО и аттестации педагогических кадров. 
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В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, 

что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

в МКОУ Красно-Октябрьская СОШ 

Направления оценочной 

деятельности 

Виды оценочной 

деятельности 

мероприятия 

 
 

Описание содержания и 

организации системы 

промежуточная аттестация урочная и внеурочная 

деятельность 

итоговая оценка по 

предметам 

(не выносимая на Г(И)А 

обучающихся) 

проектная деятельность урочная и внеурочная 

деятельность 

 

адаптация 

инструментария для 

итоговой оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

оценка достижения 

планируемых результатов 

текущий и 

тематический 
контроль 

промежуточная аттестация Система 

внутришкольного 
мониторинга 

итоговая аттестации по 

предметам 

(не выносимая на 

Г(И)А) 

адаптация (разработка) 

инструментария для 

итоговая аттестация по 

предметам и/или 

Система 

внутришкольного 
мониторинга 

итоговой оценки 

достижения 

планируемых 
результатов 

междисциплинарным программам  
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адаптация или 
разработка модели  и 

инструментария для 

организации стартовой 

диагностики 

Банк данных для организации 
стартовой диагностики 

Система 
внутришкольного 

мониторинга 

адаптация или 
разработка модели и 

инструментария для 

оценки деятельности 

педагогов 

Аттестация, результативность по 
участию в конкурсах 

разного уровня 

организации системы 
внутришкольного 

контроля 

адаптация или 
разработка модели и 

инструментария для 

оценки деятельности 

ОУ 

Аккредитация, результативность 
по участию в конкурсах 

разного уровня 

организации системы 
внутришкольного 

контроля 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильногообразования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно – 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и меж личностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной системы, реализуемой в 

классах. 

По итогам года определяется уровень воспитанности обучающихся в классе, 

обобщаются сведения по участию в общественно значимых акциях, внеклассных 

мероприятий, проводится мониторинг правонарушений, нарушений 

обучающимися Устава школы. В процессе реализации образовательного процесса 

классным руководителем, другими педагогическими работниками школы ведётся 

индивидуальная работа с обучающимися, проводятся мероприятия в классе в 

соответствии с планами воспитательной работы по формированию личностных 

УУД. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
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4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе определение курсов по выбору в рамках 

предпрофильной подготовки, проектирование индивидуального учебного плана на 

уровне общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако 

любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного 

учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях 

личностного развития обучающихся. 

Оценка и поощрение сформированности отдельных личностных результатов 

проводится посредством объявления обучающемуся благодарности в устной и 

письменной форме, вручение Грамоты (Почетной грамоты и др.). 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» Программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

 

Объект оценки 

метапредметных результатов 

 способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

Оценка достижения 

метапредметных результатов 
защита итогового индивидуального проекта; 
 результаты выполнения проверочных работ 

(как правило, тематических) по всем предметам; 

система промежуточной аттестации. 
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Оценка динамики 

формирования и 

уровня сформированности 
метапредметных результатов 

системе 

внутришкольного 

мониторинга 

образовательных достижений 

 программой формирования планируемых результатов 
освоения междисциплинарных программ; 

 системой промежуточной аттестации 

(внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

 системой итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся; 

 инструментарием для оценки достижения 

планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую 

аттестацию. 
 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных 

и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- 

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 
 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Алгоритм подготовки проекта: 

1. разрабатываются план (для каждого обучающегося); 
2. разрабатывается программа подготовки проекта. 

Структура программы проекта: 

 организация проектной деятельности; 
 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 
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Требования к организации проектной деятельности: 

1. Обучающиеся сами выбирают тему проекта. 
2. Обучающиеся самостоятельно выбирают руководителя проекта. 

3. Темы проекта должна быть подготовлены в достаточном 

количестве, утверждены приказом по школе. 

4. План реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта (до 01.10). 

Требования к содержанию и направленности проекта. 

- результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

 

Требования к организации проектной деятельности, требования к содержанию и 

направленности проекта, к защите проекта, критерии оценки проектной работы 

содержатся в локальном акте школы «Положение об организации проектной 

деятельности в МКОУ Красно-Октябрьская СОШ». 

 

 
 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Объектом оценивания является обучающийся 5-9 классов. 

Субъектом оценки является преподаватель в средней школе (учитель-предметник). 

Виды оценки предметных результатов: входная, текущая, тематическая, 

промежуточная, итоговая оценки. 

Методы, формы и средства оценки предметных результатов: тестирование, 

практические работы, творческие работы, проект, портфолио, самоанализ, 

самооценка, самоконтроль. 

Оценку предметных результатов осуществляет преподаватель в средней школе 

(учитель- предметник), который осуществляет входную, тематическую, 

промежуточная и итоговую оценку (в ходе проведения итоговых проверочных 

работ) предметных результатов обучающихся 5-9 классов. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного предмета. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

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

недостижения. 

Описание достижений обучающихся по уровням 

 

Уровни Характеристика уровней  

высокий 

уровень 

свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного 

произвольного  овладения    учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности)   интересов. 

Повышенный  и высокий    уровни 

достижения  отличаются по  полноте 

освоения планируемых  результатов, 

уровню овладения учебными действиями 

и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

оценка «отлично» 

(отметка 
«5») 

Повышенный 

уровень 

оценка «хорошо» 

(отметка 

«4») 

Базовый уровень демонстрирует  освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение  базовым уровнем 

является достаточным для продолжения 

обучения на следующей  ступени 

образования, но не по профильному 

направлению 

оценка 
«удовлетворительно 

» (или отметка 

«зачтено») 

пониженный уровень отсутствие систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. 

При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе 

обучения 

составляющая около 10%) 

требует 

специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня 

оценка 
«неудовлетворитель 

но» (отметка «2») 
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низкий уровень наличие только 
отдельных 

фрагментарных      знаний   по  предмету, 

дальнейшее      обучение    практически 

невозможно.   Обучающимся,   которые 

демонстрируют        низкий      уровень 

достижений,    требуется   специальная 

помощь не      только  по    учебному 

предмету,    но      и по  формированию 

мотивации      к       обучению,   развитию 

интереса   к     изучаемой   предметной 

области,     пониманию     значимости 

предмета  для     жизни и  др.   Только 

наличие   положительной  мотивации 

может   стать   основой   ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

оценка «плохо» 
(отметка 

«1») 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержанияпредмета. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) 

необходимо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, 

которые необходимо продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 

получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не 

на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 

обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 
фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

Система оценки предметных результатов и метапредметных действий содержится в 

локальном акте школы «Положение о внутренней системе оценивания 

качества обученности учащихся на уровне ООО в МКОУ Красно-Октябрьская 

СОШ». 
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1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений 

— важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования 

в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных 

качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем- предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения являются: 

 

Цели Способы 

педагогические показания стимулирование и/или поддержка учебной мотивации 

обучающихся, поощрение их активности и 

самостоятельности, расширение возможности обучения и 

самообучения, развитие навыков рефлексивной и 

оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

становление избирательности познавательных интересов, 

повышение статуса ученика (например, в детском 

коллективе, в семье); 

возможным 

использованием портфеля 

достижений 

выбор направления профильного образования 

 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, он может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются: 

- результаты учебной деятельности, 

- результаты творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, 

- результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, творческие работы, поделки и др. 

- работы, демонстрирующие динамику и характеризующие: 

 становления устойчивых познавательных интересов 

обучающихся, в том числе сопровождающего успехами в различных учебных 
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предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, 

самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной 

учебной деятельности. 

 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов 

в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 

Критерии Инструментарий Показатели 

Результаты внутришкольного 

мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам 

Оценочные    листы, 

промежуточные  и итоговые 

комплексные работы на 

межпредметной основе 

- выполнение 

совокупности 

планируемых 

результатов; 

- дина 

мику 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

Оценка за 

выполнение 
итоговых работ 

По всем учебным 

предметам 

- уровень усвоения 

обучающимися опорной 

системы знаний по 

изучаемым предметам 

- уровень 

овладения 

метапредметными 

действиями 

Оценка за выполнение и 

защиту 

индивидуального 
проекта 

По одному или нескольким из 

предметов 

Оценка за работы, выносимые 

на государственную итоговую 

аттестацию (далее — ГИА) 

По учебным предметам 

обязательным (математика, 

русский язык) 

 

На основании этих оценок делаются выводы 

- о достижении обучающимся планируемых результатов (на базовом 

или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, 

- об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями, 

- о приобретении обучающимся способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет МКОУ Красно-Октябрьская СОШ (на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями-предметниками по каждому 

выпускнику), рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся ООП ООО и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
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документа государственного образца об уровне образования – аттестата об 

основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством Просвещения Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

— аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом 

которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В 

характеристике обучающегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений 

профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с 

учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, освоения ООП ООО с учётом: 

 результатов   мониторинговых    исследований    разного 

уровня (федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной 

школы. 

 
 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы формирования УУД 

 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. 

 

Личностные УУД 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание истории и 
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географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно- 

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении 

в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

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

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

 

• устанавливать целевые приоритеты; 

 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

 

• при планировании достижения целей самостоятельно, 

полно 

 

и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 

в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 
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• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• основам рефлексивного чтения; 

 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
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• использовать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. Проблема организации преемственности обучения 

затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: 

переходы из дошкольного образовательного учреждения в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного 

и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных 
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учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, 

имеет следующие причины: 

                           статочно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

                           чение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой 

остаётся недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению 

на русском (неродном) языке. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

                           ходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. 

д.); 

                           дением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

       статочной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и  главным образом с уровнем  сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти  компоненты  присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования 

— формирование жизнеспособной личности, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 
 

Условия, средства и технологии формирования и развития универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образовании 

Технологии развития универсальных учебных действий 

 

1. В основе развития УУД в основной школе лежит системно- 

деятельностный подход. В соответствии с ним: 

 активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 
добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности; 

 переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни; 

 признание активной роли обучающегося в учении приводит к 
изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 
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учителем и одноклассниками; 

 обучение в сотрудничестве; 

 активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

2. Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной образовательной 

среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную помощь 

в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков 

культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 

учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков). 

3. Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной 

школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. 

 

Типология учебных ситуаций: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая 

требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, 

которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой 

ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

используются следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного 
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содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

4. Система индивидуальных и групповых учебных заданий 

включает в себя: 

 планирование этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, 

 соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, 
поиска необходимых ресурсов, 

 распределение обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

5. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

(См. программа учебно-исследовательской проектной деятельности) 

6. Технология развития критического мышления 

7. Технология модерации 

8. Технология дифференцированного подхода 

 
 

Условия и средства формирования УУД 

 

 Учебное сотрудничество 

К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 
 

• распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер 

включения различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия и его 

продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении 

и определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 
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построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений 

собственного действия относительно общей схемы деятельности. 

 Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, 

а также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Цели организации работы в группе: 

 

• создать учебную мотивацию; 

• пробудить в учениках познавательный интерес; 

• развивать стремление к успеху и одобрению; 

• снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 

• формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

 

Три принципа организации совместной деятельности: 

 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором 

за обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 

 

- все роли заранее распределены учителем; 

- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго 

заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

- участники группы сами выбирают себе роли. 

 Работа парами 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя 

или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки 

материала и контроля за процессом усвоения. 

Варианты работы парами: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же 

задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они 

обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и 

указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 

заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь 
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друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к 

авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики 

возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 

 Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе 

учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). Эта работа 

обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 

(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе 

заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося 

проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов 

получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого 

разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

 Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 

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

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться? 
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Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и 

выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось 

широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные 

продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги 

необходимо осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить 

данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? 

каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение и 

осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в 

различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 

конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем 

и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с 

учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность 

отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Коммуникативная деятельность в рамках специально 

организованного учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению 

эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу. 

 Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

Анализ   педагогического    общения    позволяет    выделить    такие    виды 
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педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно- 

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь 

задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

Типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

 внутренняя позиция обучающегося,

 адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы,

 ориентация на моральные нормы и их выполнение,

 способность к моральной децентрации.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения 

 учитывать позицию собеседника (партнёра),

 организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками,

 адекватно воспринимать и передавать информацию,

 отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,

 планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

 

 научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД 

 обеспечение успешности в учебе за счет организации 
ориентировки ученика в учебном содержании и усвоения системы научных 

понятий;

 положительная обратная связь и положительное подкрепление 

усилий учеников через

адекватную систему оценивания учителем; 

 отказ от негативных оценок;

 стимулирование активности и познавательной инициативы 

ребенка, отсутствие жесткого контроля в обучении;

 ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен 

недостаточностью усилий и перенос акцента на чувство ответственности самого 

учащегося;

 формирование адекватных реакций учеников на неуспех и 

поощрение усилий в преодолении трудностей;

 ориентация учителей на необходимость учета индивидуально- 
психологических особенностей учащихся и зону ближайшего развития.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

основной ступени 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные  – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного процесса с учетом 

возрастно- психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого 

вида указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется 

с помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»), который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
 

 
№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные 

действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Математика Личностные самоопределение 

(мотивация учения, 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности); 

смыслообразование («какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

находить ответ на него); 

нравственно- эстетическое 

оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

мысленное воспроизведение 

картины, ситуации; 

самооценка события; 

дневники достижений 
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  моральный выбор)  

Познавательные УУД: 
общеучебные 

(формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение информации; 

знаково- символические; 

моделирование); логические 

(анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); синтез как 

составление целого из частей, 

восполняя недостающие 

компоненты; выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификаций 

объектов; подведение под 

понятие, выведение 

следствий; установление 

причинно-следственных 

связей; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида 

таблицами; 

составление и распознавание 

диаграмм 

построение и распознавание 
графиков функций 

умение 
проводить классификации, 

логические  обоснования, 

доказательства 

математических утверждений; 

овладение 

основными    способами 

представления и    анализа 

статистических     данных, 

наличие представлений о 

статистических 

закономерностях  в  реальном 

мире и о различных способах 

их изучения, о вероятностных 

моделях; 

умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения 

задач; 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно; 

Регулятивные УУД 
 

целеполагание 

планирование 

прогнозирование 

контроль 

коррекция 

оценка 

волевая саморегуляция 
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   определение 
последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

предвосхищение результата 

уровня усвоения, его 

временных 

характеристик 

в форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае 

расхождения  эталона, 

реального действия и его 

продукта; 

выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения; 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий 

Коммуникативные УУД 
планирование 

постановка вопросов 

 
 

разрешение конфликтов 

управление поведением 

партнера точностью 

выражать свои мысли 

определение цели, функций 
участников, способов 

взаимодействия; 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации; 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация; 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли 
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2 Информатика Личностные УУД: 
 

устойчивая учебно- 

познавательная мотивация 

учения, умение находить 

ответ на вопрос о том, «какой 

смысл имеет для меня 

учение», умение находить 

ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет 

использование 

современных 

информационных технологий 

в процессе обучения в 

школе и самообразования». 

Развитие действия 

нравственно- этического 

оценивания. 

формирование отношения к 
компьютеру как к 

инструменту, позволяющему 

учиться самостоятельно 

самоопределение, в том числе 

профессиональное, в процессе 

выполнения системы заданий с 

использованием икт 

сознательное принятие и 

соблюдение правил работы 

с файлами в корпоративной 

сети, а 

также правил поведения в 

компьютерном классе, 

направленное на сохранение 

школьного имущества и 

здоровья ученика и его 

одноклассников 

Регулятивные УУД: 
 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника, 

планирование действий 

формальных исполнителей по 

достижению поставленных 

целей; 

контроль, коррекция и 

оценивание 

постановка учебных целей, 
использование внешнего плана 

для решения поставленной 

задачи или достижения цели, 

планирование своих действий 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

решения, в том числе, во 

внутреннем плане, 

осуществление итогового и 

пошагового контроля, сличая 

результат с эталоном, 

внесение корректив в действия 

в случае расхождения 

результата решения задачи с 

ранее поставленной целью. 

Познавательные УУД: 
 

общеучебные; 

универсальные логические 

поиск и выделение 
необходимой информации; 

Коммуникативные УУД Работав парах, 
лабораторных группах 

3 Иностранный 
язык 

Личностные УУД Формирование гражданской 
идентичности 

Общеучебные 
познавательные УУД 

Смысловое   чтение 
(выделение субъекта и 

предиката текста; 

понимание смысла текста и 

умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение 

задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; 

сочинение  оригинального 

текста на основе плана) 
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  Коммуникативные УУД Говорение, аудирование, 
чтение. Участие в диалоге. 

Составление высказываний. 

Составление рассказов на 

определенную тему. 

Восприятие на слух речи 

собеседника. 

Изучение культуры, традиций 

народов на основе изучаемого 

языкового материала. 

4 Физика Личностные УУД: 
устойчивая учебно- 

познавательная мотивация 

учения, 

 

умение находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение», 

 

 

развитие действия 

нравственно- этического 

оценивания 

формирование познавательных 
интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; убеждение в 

возможности познания 

природы в необходимости 

различного использования 

достижений науки и 

технологии для дальнейшего 

развития человеческого 

общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к 

физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, к 

учению, к результатам 

обучения. 

Регулятивные УУД: 
 

целеполагание 

 

 

планирование 

постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что 

известно и усвоено 

обучающимися, и того, что 

еще неизвестно; 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

плана и последовательности 

действий; 
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прогнозирование 

 

 

коррекция 

 

 

 

 

оценка 

 

 

волевая саморегуляция 

предвосхищение результата и 
уровня  усвоения  его 

временных характеристик; 

контроль в форме сличения 

способа действия  и его 

результата    с  заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений  и  отличий  от 

эталона 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план, и способ действия в 

случае расхождения от 

эталона; 

выделение и осознание 

обучающимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения; 

способность к мобилизации 

сил и энергии, способность к 

волевому усилию, преодоление 

препятствия. 

Познавательные УУД: 
Общеучебные 

формирование умений 
воспринимать, перерабатывать 

поставленные вопросы и 

излагать его; 

  Универсальные логические 
действия 

• сравнение     конкретно- 
чувственных и иных данных (с 

целью выделения тождеств), 

различия, определения общих 

признаков и составление 

классификации; 

• анализ - выделение 

элементов, расчленение целого 

на части; 

• синтез - составление 

целого из частей; 

• сериация - упорядочение 

объектов по выделенному 

основанию; 

• классификация  - 

отношение предмета к группе 

на основе заданного 

признака; 

• обобщение  - 

генерализация и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи; 

• доказательство - 
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   установление      причинно      - 
следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений; 

установление аналогий. 

  Коммуникативные 
универсальные действия: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

управление поведением 

партнера 

•определение цели; 
• принципиальное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

контроль, коррекция, оценки 

действий партнера; 

• умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи. 

5 Биология Познавательные УУД. 
А) Общеучебные действия 

сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных 

на изучение живой природы 

 Умение характеризовать 

объекты живой природы, 
законы генетики, 

физиологические и 

популяционные процессы. 

 Умение объяснять 

биологические понятия и 
термины 

 Умение 

классифицировать  и 

систематизировать объекты 

живой природы 
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  Б) Знаково-символические В) 
логические 

Овладевать методами научного 
познания живого. 

Овладение методами 

исследования живой и 

неживой природы 

Понимание необходимости 

здорового образа жизни 

Осознание необходимости 

соблюдать гигиенические 

правила и нормы. 

Сознательный выбор будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование цели 

Поиск и      овладения 

необходимой информации 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики объекта 

преобразование  модели  с 

целью выявления   общих 

законов  выбор    наиболее 

эффективных     способов 

решения   генетических   задач 

в зависимости от конкретных 

условий смысловое чтение как 

осмысление цели  чтения  и 

выбор вида  чтения  в 

зависимости от цели 

понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой 

информации 

построение логической цепи 

рассуждений 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

синтез как составление целого 

из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих 

компонентов; выбор оснований 

и критериев для сравнения 
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  Коммуникативные УУД. Правильное использование 
биологической терминологии и 

символики. 

Исследовательские и 

проектные действия парные, 

групповые. 

Развитие потребности вести 

диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в 

дискуссии. 

Развитие  способностей 

открыто выражать и 

аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 

Формирование  нравственных 

ценностей -ценности жизни во 

всех её проявлениях, включая 

понимание самоценности, 

уникальности   и 

неповторимости всех живых 

объектов, в том числе и 

человека. 

6, 7 История, 

обществозна 

ние 

Личностные УУД: готовность 
и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала в 

духовной и 

предметно-продуктивной 

деятельности, высокой 

социальной и 

профессиональной 

мобильности на 

основе непрерывного 

образования и 

компетенции «уметь 

учиться»; 

формирование образа мира, 

ценностно-смысловых 

ориентаций и 

нравственных оснований 

личностного 

морального выбора; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, 

готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим 

поступкам; 

развитие готовности к 

самостоятельным поступкам 

и действиям, принятию 

ответственности 

за их результаты, 

целеустремленности 

Формирование основ 
российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентаций. 

 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. 
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  и настойчивости в 
достижении целей, 

готовности к преодолению 

трудностей 

и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости 

к 

действиям и влияниям, 

представляющим угрозу 

жизни, 

здоровью и безопасности 

личности и 

общества, и умения 

противодействовать им в 

пределах 

своих возможностей 

 

Регулятивные УУД: 
планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника, 

планирование действий 

формальных исполнителей по 

достижению поставленных 

целей; 

контроль, коррекция и 

оценивание 

постановка учебных целей, 

использование внешнего плана 

для решения поставленной 

задачи или достижения цели, 

планирование своих действий 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

решения, в 

том числе, во внутреннем 

плане, 

осуществление итогового и 

пошагового контроля, сличая 

результат с эталоном, 

внесение корректив в действия 

в случае расхождения 

результата решения задачи с 

ранее поставленной целью. 
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  Познавательные УУД: 
 

формирование у учащихся 

научной картины мира; 

развитие способности 

управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; развитие 

репрезентативного, 

символического, логического, 

творческого мышления, 

продуктивного воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

Коммуникативные УУД 

формирование 

компетентности в общении, 

включая сознательную 

ориентацию учащихся на 

позицию других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности, 

умение слушать, вести диалог 

в соответствии с целями и 

задачами общения, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и 

принятии решений, строить 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми на 

основе овладения 

вербальными и 

невербальными средствами 

коммуникации, 

позволяющими осуществлять 

свободное общение на 

русском, родном и 

иностранных языках. 

поиск и выделение 
необходимой    информации; 

смысловое        чтение; 

моделирование   исторической 

ситуации        умение 

анализировать  и   обобщать 

факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы; 

формулировать          и 

обосновывать выводы, решать 

творческие        задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в    различных 

формах,     переводить 

информацию   из    одной 

знаковой системы в другую 

 

Применение дискуссионных 

форм обучения способствуют 

повышению интеллектуальной 

активности учащихся; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работа в парах, лабораторных 

группах 

8 Музыка Личностные действия: 
- эстетические и ценностно- 

смысловые ориентации 

Пение,драматизация, 
музыкально- 

пластические движения, 
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  обучающихся, создающие 
основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 

формирование 

р 

оссийской гражданской 

идентичности  и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через приобщение к 

достижениям национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры и 

традициям. 

Коммуникативные 

универсальные  учебные 

действия на основе развития 

эмпатии; умения 

импровизация, взаимодействие 
в процессе ансамблевого, 

коллективного  воплощение 

р 

азличных художественных 

образов,   решение 

художественно- практических 

задач 

9 Изобрази 
тельное 

искусство 

Личностные, познавательные, 
регулятивные действия. 

Познавательные   действия: 

замещение и моделирование 

в продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и 

объектов  природного 

Регулятивные 

замыслу. 

Личностные    действия: 

формирование  гражданской 

идентичности    личности, 

толерантностиэстетических 

ценностей  и   вкусов, 

позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

Создание 
 

продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по  материалу, 

технике  исполнения 

художе 

ственных произведений. 

Выявление в произведениях 

искусства   связи 

констру 

ктивных, изобразительных 

элементов. 

Передача композиции, ритма, 

колорита, изображение 

элементов и предметов. 
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10 Технология Личностные, познавательные, 
Регулятивные действия. 

 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

Регулятивных  действий, 

включая целеполагание; 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекцию 

и оценку. 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция. 

Предметно- 
преобразовательная 

деятельность,способы 

обработки материалов. 

Решение   задач   на 

конструирование  на  основе 

системы  ориентиров (схемы, 

карты модели) моделирование 

и отображение  объекта  и 

процесса его преобразования в 

форме моделей   (рисунков, 

планов, схем, чертежей) 

Планомерно-поэтапная 

отработка предметно- 

преобразовательной 

деятельности,    оценка 

выполненного изделия 

Совместно-продуктивная 

деятельность  (работа  в 

группах); 

проектная деятельность, 

обработка материалов. 

Проектные работы, 

составление плана действий и 

применение его для решения 

задач; предвосхищение 

будущего результата. 

Предметно-преобразующая, 

символико- моделирующая 

деятельность с различными 

материалами. 
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12 Русский язык Познавательные, 
коммуникативные и 

регулятивные действия; 

 

 

 

 

 

знаково-символические 

действия 

моделирования; 

 
 

логические действия анализа, 

сравнения, установление 

причинно- следственных 

связей 

Ориентация в 
морфологической и 

синтаксической структуре 

языка и усвоение правил, 

строения слова и предложения, 

ориентировка ребёнка в 

грамматической и 

синтаксической структуре 

родного языка. 

Усвоение правил строения 

слова и предложения, 

графической формы букв. 

Разбор слова по составу, путём 

составления схемы), 

преобразования модели 

(видоизменения слова), звуко- 

буквенный анализ). 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение 

речевых высказываний в 

устной и письменной форме, 

поиск, сравнивание, 

классификация таких 

языковых единиц как звук, 

буква, часть слова, часть речи, 

член предложения. Письмо и 

проверка написанного. 

13 Литература Все виды универсальных 
учебных действий 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных и 

регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно- 

смысловой сферы и 

коммуникации 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности нравственно- 

этическое оценивание 

 

Умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и 

выразительно  строить 

контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

- умение устанавливать 

логическую причинно- 

следственную 

последовательность событий 

- умение строить план с 

выделением существенной и 

дополнительной 

информации. 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

 
УУД  Типы заданий 
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Личностные Все без исключения задания 
учебника ориентированы на 

достижение личностных результатов, 

так как они предлагают не только 

найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. 

Работа с математическим 

содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если оно 

обосновано. 

Задания, 
сопровождаемые 

инструкцией 

«Объясни…», «Обоснуй 

своё мнение…». 

 

Задачи «на 

доказательство», 

текстовые задачи. 

Регулятивные Одним из наиболее 
эффективных  учебных заданий на 

развитие таких умений  является 

текстовая задача, так как работа с ней 

полностью   отражает  алгоритм 

работыпо  достижению 

поставленной цели. 

Работа над системой учебных заданий 

(учебной задачей). 

Текстовые задачи. 
Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также  теоремы  и 

доказательства, 

позволяющие проверить 

правильность 

собственных 

умозаключений. Таким 

образом,   школьники 

учатся сверять  свои 

действия с целью. 

Проблемные  ситуации, 

позволяющие 

школьникам вместе с 

учителем выбрать цель 

деятельности 

(сформулировать 

основную  проблему 

(вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов  дают 

возможность оценить 

правильность действий 

учеников. 

Познавательные Формирование моделирования как 
необходимого универсального 

учебного действия. 

Широкое использование 

продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, 

как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных операций, 

как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих научить школьников 

самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать 

познавательные универсальные 

учебные действия. 

Задания    с    моделями: 
самостоятельное 

создание и их 

применение при 

решении предметных 

задач. 

Задания на 

классификацию, 

доказательство 

 

«Занимательные и 

нестандартные задачи». 

 Задания на развитие устной Задания, 
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 научной речи. 
Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

сопровождающиеся 
Инструкциями 

«Расскажи»,«Объясни», 

«Обоснуй свой ответ». 

Система       заданий, 

нацеленных         на 

организацию     общения 

учеников  в  паре  или 

группе (все     задания, 

относящиеся    к  этапу 

первичного применения 

знаний; к  работе  над 

текстовой       задачей, 

осуществляемой 

методом     мозгового 

штурма) 

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные Использование в курсе 

специальных обучающих программ, 

имеющих дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом учебника 

Система   заданий, 

иллюстрирующих    место 

информационных технологий в 

современном  обществе, 

профессиональное использовании 

информационных технологий, их 

практическую значимость 

задания, связанные с 

практическим 

использованием 

офисных программ, а 

также задания, 

содержащие 

информацию об 

областях использования 

компьютеров 

изучение правил работы 

с файлами в 

корпоративной сети, 

этических норм работы 

с информацией, а также 

правил поведения в 

компьютерном классе 
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Регулятивные Система заданий, 
непосредственно связанных с 

определением последовательности 

действий по решению задачи или 

достижению цели способствует 

интенсивному  развитию 

УУД. 

Система заданий, 

связанных с одновременным анализом 

нескольких  разнородных 

информационных объектов (рисунок, 

текст, таблица, схема) с целью 

выделения необходимой 

информации  стимулирует 

действия по  формированию 

внутреннего плана. 

Система заданий типа 

«Составь алгоритм и выполни его» 

создаёт информационную среду для 

составления плана 

действий формальных 

исполнителей  алгоритмов по 

переходу  из  начального 

состояния в конечное. 

задания типа 
«Составь   алгоритм…», 

«Заполни пропуски в 

алгоритме…» 

 

на основе информации 

рассказа: дай название 

иллюстрации; дорисуй 

рисунок 

 

задания на составление 

алгоритмов и программ 

создание 

информационных 

объектов и 

информационных 

объектов с заданием 

Познавательные система заданий, для выполнения 
которых необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из различных 

источников; система заданий на 

составление знаково-символических 

моделей. 

задания, формирующие 
навыки знаково- 

символического 

моделирования 

задания, формирующие 

задания на знаково- 

символическое 

моделирование 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез. 

Коммуникативны 

е 

комплекс практических работ; проекты Задания, выполняемые 
группами учащихся, 

рабочими парами. 

 

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 
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Личностные Посредством текстов учебника 
используется воспитательный 

потенциал иностранного языка; 

учащиеся приходят к пониманию 

необходимости: 

- доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге; 

- работать над развитием и 

совершенствованием устной и 

письменной речи. 

- самооценивание 
учащимися уровня 

успешности на занятии 

(этап рефлексии); 

- проведение физминуток 

на ИЯ (установка на 

здоровый образ жизни); 

- задания типа «Оцени 

поведение главного героя. 

Как бы повёл себя ты на 

его месте?» 

Регулятивные Материал учебных модулей 
специально структурирован так, 

чтобы можно было организовать на 

уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно- 

диалогической технологии (введены 

описания проблемных ситуаций, 

даются мотивации к формулированию 

учебной проблемы (темы) урока). 

- составление различного 
рода плана (ключевые 

слова, утверждения, 

вопросы, тезисы) при 

работе над текстом по 

аудированию или чтению; 

- составление плана как 

последовательности 

речевых действий при 

подготовке устного 

монологического и 

диалогического 

высказывания; 

- задания типа «Посмотри 

на заголовок рассказа и 

скажи, о чём будет идти 

речь в 

данном тексте», «Прочти 

последний абзац 

истории и догадайся, что 

произошло с главной 

героиней», «Прочитай 

первые три предложения 

рассказа и предположи, 

что будет дальше»; 

- контрольные задания, в 

том числе тестового 

характера; 

технология «Языкового 

Портфеля» 

Познавательные Задания на извлечение, 
преобразование и использование 

текстовой информации. 

- формулировка 
познавательной задачи 

самими учащимися, 

например: «А какие 

сигналы в речи и на 

письме используют 

англичане, чтобы показать, 

что данная вещь кому-то 

принадлежит?» или 

«Какими способами можно 

поприветствовать друг 

друга в Англии?» 
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  - организация проектной 
деятельности учащихся, 

связанная с освоением 

нового языка и поиска 

информации Интернет- 

ресурсов; 

- подготовка устного и 

письменного речевого 

высказывания; 

- формулирование 

проблемы (главной идеи) 

текста; 

- извлечение 

необходимой информации 

из прочитанного 

(услышанного) 

аутентичного текста; 

- преобразование модели 

утвердительного 

предложения в 

вопросительные 

предложения различных 

типов; 

составление таблиц, схем- 

моделей; 

 

замещение буквы звуком; 

 

- выделение гласных и 

согласных букв/звуков в 

словах; 

- самостоятельное 

достраивание 

выражение/предложения/д 

иалога/текста с 

восполнением 

недостающих компонентов 

(слов, словосочетаний, 

предложений); 

- классификация слов 

по частям речи/правилам 

чтения/общности тематики 

и 

т.д.; 

- самостоятельное 

выведение правил 

(грамматические явления, 

словообразование) 
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Коммуника- 

тивные 

Развиваются базовые умения 
различных видов речевой 

деятельности: говорения, 

аудирования, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в том числе 

посредством технологии смыслового 

чтения. На уроках, помимо 

фронтальной, используется групповая 

форма организации учебной 

деятельности детей, которая 

позволяет совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе 

решения учебных задач. 

- организация совместной 
работы учащихся (парная, 

групповая формы) 

 

 

 

 

 

Формирование УУД средствами учебных предметов 

«История» и «Обществознание» 

 
УУД  Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания 

учебника ориентированы на 

достижение личностных результатов, 

так как они предлагают не только 

найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. 

Работа с историческим 

содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если оно 

обосновано. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией 

«Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…». 

Регулятивные Одним из наиболее 

эффективных учебных заданий на 

развитие таких умений является 

текстовая задача, так как 

работа с ней полностью 

отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели. 

 

Работа над 

системой  учебных 

заданий (учебной задачей). 

 

Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также  теоремы   и 

доказательства, 

позволяющие   проверить 

правильность собственных 

умозаключений.  Таким 

образом,    школьники 

учатся сверять  свои 

действия с целью. 

Проблемные  ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель  деятельности 

(сформулировать 

основную  проблему 

(вопрос) урока), авторские 

версии таких  вопросов 

дают   возможность 

оценить  правильность 
действий учеников. 
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Познавательные Формирование моделирования как 
необходимого универсального 

учебного действия. 

Широкое использование 

продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, 

как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных операций, 

как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих научить школьников 

самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

- рассказ на основе 
информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного источника, 

карты и схемы; 

- умение извлекать 

информацию из источника; 

- описание объекта по 

схеме 

- составление 

характеристики 

исторического деятеля. 

Коммуникативны 

е 

Задания на развитие устной 
научной речи. 

Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

Различные формы 
дискуссионного 

диалога: 

• круглый стол (разные 

позиции – свободное 

выражение 

мнений); 

экспертные группы 

(обсуждение 

в микрогруппах, затем 

выражение 

суждений от группы) 

• форум (группа 

вступает в обмен 

мнениями с 

аудиторией); 

симпозиум 

(формализованное 

представление 

подготовленных 

мнений, сообщений по 

проблеме); 

• дебаты (представление 

бинарных  позиций 

по вопросу: 

доказательство – 

опровержение); 
 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

 
УУД  Типы заданий 
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Личностные Посредством текстов учебника 
используется воспитательный 

потенциал русского языка; учащиеся 

приходят к пониманию 

необходимости: 

- беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры; 

- работать над развитием и 

совершенствованием собственной 

речи. 

Система речевых 
упражнений: 

свободные диктанты, 

- обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование. 

Регулятивные Материал параграфов на этапе 
открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно 

было организовать на уроке 

открытие нового знания с 

использованием проблемно- 

диалогической технологии (введены 

описания проблемных ситуаций, 

даются мотивации к 

формулированию учебной проблемы 

(темы) урока, предложены условные 

обозначения). 

Прочитай   определение   в 
рамке. (Умение соотносить 

полученный результат с 

образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всё 

ли было верно в твоем 

рассказе?» (Дети читают 

правило). 

Обобщение знаний. 

«Расскажи всё, что ты уже 

знаешь о глаголах, по 

плану …». 

«Составь самостоятельно 

инструкцию (алгоритм) 

«Как нужно действовать, 

чтобы правильно 

поставить запятые в 

сложном предложении». 

1. Найти и подчеркнуть 

2. Посчитать … 

3. Если … 

4. Найти границы … 

5. Выделить … 

6. Поставить. … 

Сравни свою инструкцию с 

той, которая дана в конце 

учебника. Пользуйся 

инструкцией  при 

выполнении следующих 

упражнений 
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Познавательные Задания на извлечение, 
преобразование и использование 

текстовой информации. 

Наблюдение     за     ролью 
глаголов в речи. 

«Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. 

Чем они отличаются? … 

Какие слова «оживили» 

картину? Почему? Чем 

похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о 

глаголе. Обращение к 

опыту детей. «Подбери и 

запиши к каждому 

существительному как 

можно больше слов со 

значением действия». 

Новые знания о 

происхождении названия 

части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи 

(глагол) получила такое 

название? … Как отличить 

глагол от других частей 

речи?». 

Выпиши глаголы, напиши 

вопросы  к  ним.  Сделай 

вывод о   том,  какими 

частями речи могут быть 

однокоренные слова» 

Правила,  определения и 

т.п. в виде графических 

схем, таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуальных 

подсказок     и ключей, 

«иллюстративного» 

визуального ряда (даны в 

учебнике или 

составляются         детьми). 
«Что ты можешь 

рассказать о словах …? 

Тебе поможет схема на 

стр. 5» 
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Коммуникативные Развиваются базовые умения 
различных видов речевой 

деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие 

осуществляется, в том числе 

посредством технологии 

продуктивного чтения 

(формирования типа правильной 

читательской деятельности), как на 

уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется 

групповая форма организации 

учебной деятельности детей, 

которая позволяет использовать и 

совершенствовать их 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). 

«Поработай 
научной речью. 

Подготовь связный 

рассказ на тему «Что я 

знаю о сложном 

предложении». Построить 

свой рассказ тебе поможет 

план. Не забудь, что 

каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером». 

«Закончи и запиши 

предложения с 

прямой речью. Пусть 

предложения-просьбы, с 

которыми 

обращаются друг к другу 

твои любимые герои». 

«Прочитай слова. Найди и 

выпиши 

слова, которые. … 

В предложении автор 

играет словами….. 

Ты заметил какими? 

Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 
языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по 

количественному и качественному. 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 
 

 
УУД  Типы заданий 

Личностные объяснять простые 
поступки с позиции автора и 

собственной. 

Задания: 
на интерпретацию текста; 

-высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией; 

-анализ характеров и поступков 

героев; 

-формулирование концептуальной 

информации текста. 

Регулятивные На уроках Задания: 
 совершенствуется навык -на составление плана (план текста, 
 продуктивного чтения, план устного рассказа, план 
 который обеспечивает ученика сочинения); 
 алгоритмом   самостоятельного -на проведение самопроверки; 
 освоения текста (до начала редактирования текста. 
 чтения, во время чтения, после Ведущим приёмом анализа текста 
 чтения). является диалог с автором, который 
  предусматривает: 
  -нахождение в тексте прямых и 
  скрытых авторских вопросов; 
  -прогнозирование ответов; 

  -самопроверку по тексту. 
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Познавательн 

ые 

Развитие читательских 
умений обеспечивает 

технология формирования типа 

правильной читательской 

деятельности 

этап     1     обеспечивает     развитие 
механизма прогнозирования и 

приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время 

чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста учениками 

как результат 

изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие 

умений рефлексивного чтения в 

ходе выполнения творческих 

заданий. 

Коммуникатив 

ные 

слышать других, пытаться 
принимать точку зрения, быть 

готовым отстоять 

свою точку зрения. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Задания: 
 

-работа в группе над проектами 

(инсценирование и драматизация 

отрывков произведений); 

подготовка устных рассказов (о 

литературных героях, о личных 

впечатлениях по следам 

прочитанного); 

-устное словесное рисование; 

-творческий пересказ текста от лица 

разных героев-персонажей; 

-сочинение по личным 

впечатлениям и по прочитанному 

-интервью с писателем; 

-письмо авторам учебника и др. 

-эссе. 
 

 

 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития 

универсальных учебных действий 

(составлены на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.). 

Личностные УУД 
 

Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 

 

Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 

 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной 

рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, 

стремлений, желаний и побуждений. 

Возраст: 10-15 лет 

 

Игровое задание «Чемодан» 

 

Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание 

подростками своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, 

наблюдательность, такт по отно- шению к своим одноклассникам. Ребята учатся 

анализировать ситуацию, сравнивать, доказывать, убеждать, быть терпимее друг к 
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другу. 

Возраст: 10-15 лет. 

 

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

 

Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) 

самооценки в учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в 

отношении эталона социальной роли «хороший ученик» 

Возраст: 10-15 

 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные (математика, физика и др.) 

Смыслообразование. Мотивация 

 

Игровое задание «Моя вселенная» 

 

Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание 

подростками своих мотивов, потребностей, стремления, желаний и побуждений, и 

оценивание уровня сформированности. 

Возраст: 10-15 лет 
 

Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и 

др. 

 

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно- 

эстетического оценивания 

Задание «Моральные дилеммы» 

 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схем 

ориентировочной основы действия нравственно-эстетического оценивания как 

базы для анализа моральных дилемм; организация дискуссии для выявления 

решений и аргументаций участников обсуждения. 

Возраст: 11-15 лет 

 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 

обществознание и др. 

Задание «Моральный смысл» 

 

Цель: формирование ориентировки на нравственно-эстетическое содержание 

поступков и событий. 

Возраст: 11-15 лет 

 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 

обществознание и др. 

Задание «Социальная реклама» 

 

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и 

необходимости их соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и 

аргументацию. 

 
 

Возраст: 11-15 лет 

 

Учебные   дисциплины:    гуманитарные    дисциплины    (литература,    история, 
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обществознание и др. 

Задание «Кодекс моральных норм» 

 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, 

которыми должны руководствоваться учащиеся в классе 

при общении с одноклассниками. 

Возраст: 11-15 лет 

 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 

обществознание и др. 

 

 
 

Коммуникативные УУД 
 

Задание «Кто прав?» 

 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, 

помогающих пониманию позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для 

того или иного мнения партнеров по общению (коммуникативная рефлексия) 

Возраст: 10-15 

 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные (математика, физика и др.) 

Задание «Общее мнение» 

 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и 

слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного 

и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11-15 лет 

 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

 

Задание «Дискуссия» 

 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

 

Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества 

в ходе учебной деятельности на уроках 

Задание «Совместное рисование» 
 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

 
 

Возраст: 10-15 лет 

 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

 

Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации 

и отображению предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютерная презентация» 
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Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на 

структурирование, объяснение и представление информации по определенной теме 

и умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной 

деятельности. 

Возраст: 11-15 лет 

 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные (математика, физика и др.) 

Познавательные УУД 
 

Формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности 

 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения – что получиться 

в результате) и проверять их) 

Возраст: 12-13 лет 

 

Учебная дисциплина: математика 

 

Задание «Найти правило» 

 

Цель: формирование умения выделять закономерности в построении серии 

Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика 

 

Задание «Работа с метафорами» 

 

Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать 

переносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе 

скрытого уподобления, образного сближения слов) 

Возраст: 11-15 лет 

 

Учебная дисциплина: литература. 

 

Задание «Составление слов из элементов по правилу» 

 

Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по 

определенным правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии 

решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

 

Задание «Отсутствующая буква» 

 

Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

 

Задание «Робинзон и Айртон» 

 

Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с 

помощью разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование 



157 
 

Задание «Эмпирическое исследование» 

 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. Возраст: 14-15 

лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

 
 

Задание «любимые передачи» 

 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере 

изучения любимых телевизионных передач учащихся класса. 

Возраст: 13-15 лет 

 

Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного 

цикла). 

 

Задание «Выбор транспорта» 

 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование Возраст: 

11-15 лет. 

Учебная дисциплина: география. 

 

Задание «Жильцы твоего дома» 

 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере 

сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом. 

Возраст: 12-13 лет. 

 

Учебная дисциплина: география. 

 

Формирование умения проводить теоретическое исследование 

 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале 

анализа сказочных героев. 

Возраст: 14-15 лет. 

 

Учебная дисциплина: литература. Формирование смыслового чтения Задание 

«Диалог с текстом» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на 

основе овладения приемом «диалог с текстом» 

Возраст: 11-12 лет 

 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно- 

научные (физика, биология) 

Задание «Учимся задавать вопросы» 

 

Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам. 

Возраст: 11-12 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

 

Задание «Озаглавливание текста» 
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Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и 

выделять основную идею, смысловое ядро текста 

Возраст: 11-15 лет 

 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно- 

научные (физика, биология) 

Задание «Пословицы» 

 

Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на 

основе адекватного восприятия переносного значения 

и метафоры. 

Возраст: 11-15 лет 

 

Учебные дисциплины: литература, история. 

 

Задание «Эпиграф» 

 
Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного 

произведения с помощью эпиграфа. 

Возраст: 11-15 лет 

 

Учебная дисциплина: литература. 

 

Задание «Сочиняем сказку» 

Цель: формирование читательского воображения на основе овладения приемов 

сочинения оригинального текста, формирование интереса к чтению и книге, 

овладение приемом антиципации. 

Возраст: 11-14 лет 

 

Учебная дисциплина: литература. 

 

Задание «Понимание научного текста» 

 

Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и 

составлять краткий конспект. 

Возраст: 12-15 лет 

 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно- 

научные (физика, биология, химия) 

Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении» 

 

Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед 

собой вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, 

антиципации плана изложения, антиципации содержания, реципации (мысленного 

возвращения к ранее прочитанному). 

Возраст: 14-15 лет 

 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, история и др.) и 

естественно-научные (физика, биология, химия) 

Задание «Постановка вопросов к тексту» 

 

Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана. 

Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно- 
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научные (физика, биология, химия) 

Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлеченного 

из текстов 

Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного из 

текстов Возраст: 12-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные   (литература,   география, история и др.) 

и естественно-научные (физика, биология, химия) 

Регулятивные УУД 
 

Задание общее планирование времени. Планируем свой день» 

 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление 

хронокарты самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12-14 лет 

 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

 

Задание «Планирование учебной работы» 

 

Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, 

составление хронокарты подготовки к докладу. 

Возраст: 13-15 лет 

 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

 

Задание «Ежедневник» 

 

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

 

Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению» 

 

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей 

самоуправления. Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

 

Задание «Оцениваем свою работу» 

 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: русский язык и математика. 

 

Задание «Критерии оценки» 

 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий Возраст: 13-15 

лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного 

цикла 

 

Задание «Учебные цели» 

 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки 

успешности выполнения учебных задач. 

Возраст: 11-14 лет 
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Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного 

цикла 
 

 

 
 

5-6 класс 7-8 класс 9-11 класс 

Личностные УУД 

Изложите в форме… свое 

мнение… (понимание)… 

Предложите новую (свою) 

классификацию… 

Предложите новый 

(иной) вариант… 

Найдите необычный способ, Объясните причины того, Разработайте план, 

позволяющий... что… позволяющий 
  (препятствующий) 
  … 

Ранжируйте … и обоснуйте… Предложите новый (иной) 

вариант… 

Найдите 

необычный способ, 

позволяющий… 

 Найдите необычный способ, 

позволяющий… 

Определите 

возможные 

критерии оценки… 

 Определите, какое из 

решений является 

оптимальным для… 

Выскажите 

критическое 

суждение о … 

 
Выскажите критическое 

суждение о … 

 

Регулятивные УУД 

Обрисуйте в общих чертах шаги, 

необходимые для того, чтобы… 

Обрисуйте в общих чертах 

шаги, необходимые для того, 

чтобы… 

Обрисуйте в общих 

чертах шаги, 

необходимые для 
того, чтобы… 

Предложите способ, 

позволяющий… 

 

Предложите способ, 

позволяющий… 

Постройте прогноз 

развития… 

Напишите возможный (наиболее 

вероятный) сценарий развития… 

 

Проведите презентацию… 
Изложите иначе 

(переформулируйте 

) идею о том, что… 

Покажите связи, которые, 

которые, на ваш взгляд, 

существуют… 

Составьте перечень основных 

свойств…, 

характеризующих… с точки 

зрения… 

Предложите 

способ, 

позволяющий… 

  

Оцените значимость …для… 
Проведите 

(разработайте) 

эксперимент, 

подтверждающий, 
что… 

 Оцените возможности … для 
… 

Проанализируйте 

структуру… с 

точки зрения… 
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 Покажите связи, которые, 
которые, на ваш взгляд, 

существуют… 

Составьте перечень 
основных 

свойств…, 

характеризующих 
… с точки зрения… 

Выявите 
принципы, 

лежащие в 

основе… 

Оцените 
значимость 

…для… 

Оцените 

возможности … 

для … 

Познавательные УУД 

Назовите основные части… 
Сгруппируйте вместе все… 

Изложите в форме текста… 

Объясните причины того, что… 

Составьте список понятий, 
касающихся… 
 

Расположите в определенном 

порядке… 

Прочитайте 
самостоятельно 

 

Изложите в форме 

текста Вспомните и 

напишите… 

 

Изобразите 

информацию о … 

графически 

 

Сравните … и …, а 

затем обоснуйте… 

 

Раскройте 

особенности… 

 

Найдите в тексте 

(модели, схеме и 

т.п.) то, что… 

 

Сравните точки 

зрения … и … на 

… 

 

Проведите 

экспертизу 

состояния 

… 

Сравните … и …, а затем 
обоснуйте… 

 

Изложите в форме текста 

Раскройте особенности… Изобразите информацию о … 

графически 

Постройте классификацию… на 
основании … 
 

Найдите в тексте (модели, схеме 

и т.п.) то, что… 

 

Сделайте эскиз рисунка 

(схемы), который 

показывает… 

 Сравните … и …, а затем 
обоснуйте… 

 Рассчитайте на основании 

данных о… 

 Раскройте особенности… 

 Найдите в тексте (модели, 

схеме и т.п.) то, что… 

 Проведите экспертизу 

состояния … 

Коммуникативные УУД 
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Приведите пример того, что 
(как, где)… 

 

Придумайте игру, которая… 

 

Изложите в форме… свое 

мнение… (понимание)… 

 

Возьмите интервью у … 

Приведите пример того, что 
(как, где)… 

 

Придумайте игру, которая… 

Проведите презентацию… 

Выскажите критическое 

суждение о … 

 

Прокомментируйте 

положение о том, что… 

 

Изложите в форме… свое 

мнение… (понимание)… 

Объясните 

Приведите пример 
того, что (как, 

где)… 

 

Придумайте игру, 

которая… 

 

Проведите 

презентацию… 

 

Выскажите 

критическое 

суждение о … 

 

Прокомментируйте 

положение о том, 

что… 

 

Изложите в 

форме… свое 

мнение… 

(понимание)… 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые задачи развития УУД 

 

В повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 

учебно- исследовательской деятельности; 
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УРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Система 

лабораторных работ 

и практикумов 

Система уроков: 

 
-умение видеть 

проблему 
 

-умение выдвигать 

гипотезы 

 
 

Естественнонау 

чное 

экспериментиро 

вание 

 

5 классы 

 

Экспериментальн 

ый проект « 

Первые шаги в 

естествознании» 

 

8 классы 

 

Экспериментальн 

о- 

информационны 

й проект 

«Практическое 

естествознание» 

 

9-10 классы 

 

Интегрированны 

й проект «Я и 

мой мир» 

 

Система научно- 

практических 

конференций 

 
 

Реферативно- 

исследовательска 

я деятельность 

 

 

6  классы 

Публичные 

выступления 

 

 

7  классы 

Выступления с 

мини- рефератами 

 

 

9-11классы 

Выступление с 

реферативно- 

исследовательск 

ими работами 

 

 

Система научно- 

практических 

конференций 

урок-семинар  

 

- урок – 

конференция 

-умение задавать 
вопрос 

 

- урок- 

путешествие 

-умение давать 
определения 

понятиям 

- урок- 

презентация 

- умение 

классифицировать 

Система 

уроков с элементами 

исследования: 

-умение работать с 

парадоксами 

 -умение наблюдать 

-выступления с 
сообщениями 

 

-умение 

экспериментировать 

-работа с 
источниками 

 

Элементы дискуссии 

 

-умение высказывать 

суждения и делать 

умозаключения 

(выводы) 

- написания 
сочинений- 

рассуждений 

 

-умение создавать 

метафоры 

Система домашних 

исследовательских 

заданий: 

-умение создавать 

тексты 

 

-написание эссе 

 

-подготовка 

сообщений, 

презентаций 

-развитие 
дивергентного и 

конвергентного 

мышления 

- составление 

дневников наблюдения 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 
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достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД обязательны для всех без исключения учебных курсов как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения иприменения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник 

может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

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. Система оценки УУД может быть:

 уровневой (определяются уровни владения УУД);

 позиционной – не только учителя производят оценивание, 

оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы 

рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт 

оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

 

Коррекционная работа по развитию УУД 

Программа коррекционной работы по развитию УУД выстраивается в 

двух направлениях: 

 профилактика, 

 коррекция выявленных негативных явлений. 

Профилактика, как направление деятельности, предусматривает следующее: 

 

 организацию прозрачности реализации программы 

«Программа развития универсальных учебных действий на 
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ступени основного общего образования»; 

 психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовате 

 методическое сопровождение педагогов и родителей; 

 использование ресурсов узких специалистов (психологов и 
врачей). 

Профилактика негативных явлений при развитии УУД по названным 

позициям осуществляется в соответствии с разработанным планом. 

Таблица 

 

План мероприятий по профилактике 

негативных явлений при реализации программы развития УУД 

 

 

Направления/ 

сроки 

Организационная 

деятельность 

по прозрачности 

реализации программы 

формирования УУД 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

участников 

азовательного 
процесса. 

Методическое 

сопровождение 

педагогов и 

родителей 

Сентябрь Консультации 
родителей. 

 Собеседование с 

педагогами по 

рабочим 
программам. 

 

 

Октябрь 

Консультации 

родителей. Посещение 

уроков в 5 классе. 

Родительское 

собрание. 

«Формирование УУД 

на ступени ООО». 

Результаты 

адаптационного 

периода 

Заседание МС 
учителей: 

«Мониторинг 

входной 

диагностики 

развития УУД» 

Психолого- 

педагогический 

консилиум: 

«Результаты 

адаптации 

обучающихся 5 

класса на основной 

ступени» 

 
 

Ноябрь 

Консультации 

родителей. 
«Уровень 

сформированности УУД». 

Разработка 

рекомендаций по 

формированию УУД 

для родителей и 

педагогов. 

Заседание МО: 
«Формирование 

УУД на уроках, 

внеурочной 

деятельности и 

воспитательной 

работе классного 
руководителя». 

 

 

Декабрь 

Заседание МО. 
«Анализ уровня 

сформированности УУД на 

основании педагогической 

диагностики уровня 

освоения УУД в 5 

классе». 

Родительское 

собрание «Этапы 

формирования УУД». 

Диагностика уровня 

сформированности 

УУД (КИМы+УУД) 

Заседание МО: 
«Индивидуализация 

и дифференциация 

построения 

образовательного 

процесса в 5 

классе» (Проблемы 

формирования 
УУД). 
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Январь 

Административное 
совещание: «Анализ 

уровня сформированности 

УУД в 5 классе по 

результатам 

административного 

контроля». 

 Заседание МС. 
«Педагогическая 

диагностика уровня 

сформированности 

УУД (КИМы 

+УУД)». 

 

 

Февраль 

 Родительское 
собрание: «Этапы 

формирования УУД». 

Анкетирование 

родителей 

«Удовлетворенность 

прозрачностью 

системы 

формирования УУД». 

Заседание МО: 
«Анализ 

анкетирования 

родителей». 

 

 

Март 

Заседание ПС: «Анализ 
уровня сформированности 

УУД на основании 

педагогической 

диагностики уровня 

освоения УУД в 5 

классе». 

Открытые 
педагогические 

формы 

(формирование 

УУД). 

Заседание МО: 
«Анализ открытых 

педагогических 

форм». 

Апрель Административное Открытые Заседание МС: 

 совещание «Анализ уровня 
сформированности УУД в 

5-9-х классах по 

результатам 

административного 

контроля». 

педагогические 
формы 

(формирование 

УУД). 

«Анализ открытых 
педагогических 

форм». 

 
 

Май 

Административное 
совещание «Анализ уровня 

сформированности УУД в 

5 классе (на основании 

всех видов 

диагностик)». 

Родительское 
собрание 

 

 
 

Коррекция негативных явлений предполагает деятельность всех участников 

образовательного процесса по ликвидации вычлененных причин затруднений в 

формировании и развитии УУД. При этом слаженность и чёткость работы по 

данному направлению обеспечивается координацией деятельности администрации, 

педагогов, психологов и родителей с учётом и в зависимости от возможных причин 

возникающих затруднений в развитии УУД. 

 
 

Действия участников образовательного процесса по коррекции 

негативных явлений при реализации программы развития УУД ООО 

 

Возможные причины 

затруднений 

Деятельность 

администрации педагога родителя 
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Низкий уровень 
готовности к 

обучению на 

2-ой ступени 

 
 

Направление на 

консультацию к 

психологу 

 

Индивидуальный 

подход. 

 

 

Следование 

рекомендациям 

психолога и педагога. 
Низкий уровень 
мотивации к 

обучению 

 
 

Следование 

рекомендациям 

психолога. 
Затруднения 
адаптации к 

обучению на 2-ой 

ступени. 

Следование 
рекомендациям 

психолога. 

Нарушения правил 
Устава 

внутреннего 

порядка 

Беседа с классным 
руководителем. 

 

Индивидуальная работа с родителями и 

учащимся по разрешению проблемы. 

 

 

Низкий уровень 

готовности 

педагогов к 

переходу на новый 

ФГОС 

 
 

Диагностика 

профессиональной 

компетенции 

педагогов. 

Анализ методического 

обеспечения УМК. 

 
 

Самоанализ 

педагогической 

деятельности по 

формированию УУД. 

. 

 

 

 

Консультации 

педагога- 

психолога. 
 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

образования (далее — Программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП ООО, дополняет традиционное содержание 

образовательно- воспитательных программ и служит основой для разработки 

программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной 

деятельности. 

 

 
 

Междисциплинарная программа по организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетентности обучающихся 

«Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся» 

 

Общие положения 

 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся в 

МКОУ Красно-Октябрьская СОШ является составной частью программы развития 

УУД. Она разработана в соответствии с требованиями ФГОС и ориентирована на 

школу высокого уровня информатизации, где классно-урочная система становится 

лишь одним из элементов образовательной системы, преподавание всех предметов 

в той или иной мере поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны в большинстве учебных кабинетов, учителя 

и другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ- 

компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся: 

 

– устанавливает цели, задачи и основные к формированию и развитию ИКТ- 

компетентности обучающихся; 
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– определяет структуру и функции образовательной 
ИКТ-компетентности обучающихся 

– выявляет связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов; 

– определяет условия, средства ИКТ, используемые в ходе 
формирования и применения ИКТ-компетентности обучающихся; 

– дает характеристику системы оценки ИКТ-компетентности 
обучающихся и педагогов. 

В соответствии с ФГОС целью программы формирования и развития ИКТ- 

компетентности обучающихся является воспитание и развитие личности, 

способной самостоятельно использовать информационные и коммуникационные 

технологии для поиска, анализа, отбора, передачи информации в процессе решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Основными задачами программы формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся являются: 

 

– формирование устойчивых знаний, умений и навыков в области 
информационных и коммуникационных технологий; 

– развитие личности в качестве субъекта деятельности: готовности к 
осознанному и самостоятельному выбору, планированию, коррекции и реализации 
личных перспектив своего развития; 

 

– отбор средств обучения (методы, приемы, формы работы), 

способствующие развитию у учащихся самостоятельности мышления, 
инициативности, научно- исследовательски навыков и творческого подхода для 

решения практических задач с помощью информционных и коммуникационных 
технологий. 

 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 

исходит из того, что формирование и развитие ИКТ-компетентности учащихся 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода и происходит в 

процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат 

представляет собой интегративный результат обучения подростков. 

Принципы формирования единого информационного пространства 

В центре внутреннего единого информационного пространства школы должен 

находиться ученик. Единое информационное пространство школы создается ради 

того, чтобы учащийся за годы обучения в школе мог получать самые передовые 

знания, умел 

активно их применять, научился диалектически мыслить, раньше 

социализировался, легче адаптировался к быстро меняющемуся миру и при этом 

успевал посещать кружки, секции, читать книги и т.д. Единое информационное 

пространство школы должно быть открыто и подчинено образовательному и 

воспитательному процессу, обеспечивать и обслуживать, в первую очередь, 

учебную деятельность школы и как ее необходимое условие - управленческую. 

Таким образом, наряду с учеником в центре должны находиться и остальные 

участники педагогического процесса: учителя, родители и администрация. 

Открытость информационного пространства школы предполагает обеспечение 

обмена информацией между всеми участниками образовательного процесса как на 

внутреннем школьном уровне (администрация, учителя, учащиеся, родители), так и 

на внешнем (педагогические сообщества, управляющие структуры, СМИ). 

Открытое информационное пространство обеспечивает прозрачность школы для 

родителей и общественности, поднимая тем самым уровень доверия к системе 

образования. 

В целом построение ИОС МКОУ Красно-Октябрьская СОШ осуществляется 
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за счѐт следующих базовых факторов: 

 

I. Укрепление материально-технической базы: 

 

 100% обеспечение рабочих мест учителей компьютерами и 

проекционным обору- дованием; 

 развитие локальной сети с выделенными серверами, 

включающей проводные и беспроводные сегменты, обеспечивающей беспроводное 
подключение в любой точке школы; 

 обеспечение мобильности учителей и учащихся за счет 
увеличения доли портатив- ных компьютеров, замены морально устаревших 

стационарных компьютеров пор- тативными; 

 увеличение доли кабинетов, оснащенных интерактивной доской 

и другими интер- активными средствами обучения (система опроса, документ- 

камера и т.п.) 

II. Освоение и внедрение сетевых технологий и сервисов, 

позволяющих эффективно использовать цифровые образовательные ресурсы: 

 

 формирование банка контрольно-измерительных материалов 

(включая КИМы по ЕГЭ и ГИА) по всем школьным предметам с возможностью его 
использования за пределами школы 

 

 совершенствование и расширение личного информационного 

пространства учите- ля и образовательного учреждения на основе развития 
корпоративного сайта школы 

III. Подготовка участников образовательных отношений к 

деятельности в усло- виях ЕИП, информационного общества. 

 система методической поддержки учителей в области 

использования ИКТ; 

 внедрение системы мониторинга ИКТ-компетентностей 
педагогов; 

 интеграция педагогических и информационно- 
коммуникационных технологий; 

 

 проектная деятельность учащихся на основе использования 

средств ИКТ (сетевые проекты, видеостудия, и др.); 

 

 информирование родителей через школьный сайт и другие 

цифровые ресурсы о деятельности школы, расширение спектра данного вида услуг 

(СМС-оповещения, электронные дневники, сетевые родительские собрания и др.) 

 

IV. Выработка единых регламентов взаимодействия между 

различными компо- нентами единого информационного пространства. 

 

 локальные акты школы, касающиеся ИКТ; 

 должностные обязанности работников, ответственных за 

информатизацию; 

 приказы директора; 

 договоры о сотрудничестве с вузами, школами и другими 

организациями. 

 

Принципы формирования ИКТ-компетентности педагогов 
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Процесс подготовки учителей к использованию ИКТ в своей профессиональной 

деятельности носит системный и преемственный характер. В МКОУ Красно- 

Октябрьская СОШ создается система регулярной методической поддержки 

педагогов и других работников школы в области применения ИКТ в обучении. 

Учителям, получившим знания в области новых образовательных технологий, 

требуется постоянно проявлять себя в них, иметь профессиональную среду 

информационного взаимодействия. Для решения этих задач необходимо: 

 непрерывное повышение квалификации учителей в области 

использования ИКТ в обучении (без отрыва от работы); 

 программно-аппаратное обновление и сопровождение 

функционирования оборудо- вания и информационных ресурсов образовательного 

учреждения, техническое со- провождение ИКТ и предоставление доступа к 

Интернету; 

 информационно–методическое сопровождение педагогической 

деятельности учи- телей с использованием ИКТ. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) весь образовательный 

процесс отображается в информационной среде,. В 

ней 

размеща- ется поурочное календарно-тематическое планирование по 

каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к 

учебнику; домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут 

включать изображения, видеофайлы, ссылки на интерактивные сервисы и внешние 

ЦОР. Там же обучающиеся могут размещать результаты выполнения работ, 

различные продукты своей учебной, исследовательской и творческой 

деятельности. 

 
 

Структура и функции образовательной ИКТ – компетентности обучающихся. 

Под ИКТ-компетентностью в настоящей программе понимается способность 

индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием 

информационных и коммуникационных технологий. ИКТ-компетентность 

проявляется, прежде всего, в деятельности при решении различных задач, которые 

могут быть решены с привлечением компьютера, средств телекоммуникаций, 

Internet и др. 
Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в 

себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ- компетентности, в том числе: способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению 

и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, 

во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в 

рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ- 

компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 

действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска 

информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, 

географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием 

специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. 

Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

кон- кретные технологические умения и навыки и универсальные учебные 

действия, по воз- можности, формируются в ходе их применения, осмысленного с 
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точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. 

Курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит итоги 

форми- рования ИКТ-компетентности обучающихся, систематизирует и дополняет 

имеющиеся у них знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает 

конкретную технологическую деятельность в информационную картину мира. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

На протяжении основного общего образования обучающиеся: 

 

 познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры; 

 

 приобретут навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиа сообщения; 

 

 приобретут опыт работы с гипермедийными информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете; 

 

 научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники еѐ получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. Они научатся планировать, 

проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 

ситуациях. 

 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре- 

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватываю- щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

сформированы необ- ходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней 

школе. Например, 

 

При освоении личностных действий формируется: 

 

 критическое отношение к информации и избирательности еѐ 
восприятия; 

 

 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам дея- тельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования 

информации. 

 При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информаци- онной среде; 
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 использование результатов действия, размещѐнных в 

информационной среде,для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений 

учащегося. 

 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных 

технических средств; 

 

 структурирование информации, еѐорганизация и представление 
в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых медиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универ- сальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями (электронная почта, чат, форум 

и т.п.); 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образова- 

ния система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей пер- спективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину разви- тия обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития ребѐнка. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», 

включают такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые мо- гут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 
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В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

 

В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной 

программой планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование ИКТ- компетентностей обучающихся» соответствуют основным 

этапам образовательного процесса на конец 5, 6, 7, 8 и 9 классов. 

 

1. Обращение с устройствами ИКТ 

1.1. 

 Ученик научится 

5 класс  

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней; выполнять 

базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

входить в информационную среду образовательного учреждения; 

организовывать личную систему папок на файловом сервере в 

соответствии с полученной деятельностью, структурировать свою 

деятельность; 

использовать в своей деятельности контролируемый Интернет; 

использовать принтеры в своей учебной деятельности; 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий под 
присмотром учителя 

6 класс размещать в информационной среде корректные сообщения, 

комментарии, запросы; 

использовать сканеры для воспроизведения текстовой и 

графической информации 

7 класс активно и корректно взаимодействовать со всеми пользователями 

ИС, 

представлять результаты своей деятельности (проектной, 

творческой) в ИС; 

8 класс участвовать в разработке структуры ИС; 

грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве 

расходного материала; 

9 класс подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 

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; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 
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 учитывающие специфику работы с различными экранами. 

1.2. 
 Ученик получит возможность 

5 класс - 

6 класс - 

7 класс Выбирать компьютерные инструменты для эффективной 

презентации учебной информации в виде наглядного, графического, 
текстового представления; 

8 класс Выбирать компьютерные инструменты для представления 
информации в соответствии со спецификой аудитории (возраст, 

эмоциональный фон, вида мероприятия и т.д.); 

9 класс Осознавать и использовать в практической деятельности 
основные психологические особенности восприятия информации 

человеком. 

2. Фиксация изображений и звуков 

2.1. 

 Ученик научится 

5 класс осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе 

учебного эксперимента; 

осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя 

6 класс использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения 

эксперимента; 

использовать различные компьютерные инструменты для 

обработки цифровых фотографий 

7 класс использовать результаты проведенных фиксации изображения и 

звука в ходе презентации коллективного проекта; 

вставлять готовые цифровые фотографии в систему слайдов 

8 класс проводить коррекцию изображений и звуков с помощью 

специальных компьютерных инструментов; 

создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, 

используя смысловое содержание идеи 

9 класс 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; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов. 

2.2.  
 Ученик получит возможность научиться 
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5 класс - 

6 класс - 

7 класс - 

8 класс использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по 
предмету; 

9 класс различать творческую и техническую фиксацию звуков и 
изображений; 

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

3. Создание письменных сообщений 

3.1. 
 Ученик научится 

5 класс вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати; 

набирать текст на родном языке в соответствии со своими 

возрастными особенностями; 

осуществлять комплексное редактирование текста: изменять 

шрифт, начертание, размер кегля; использовать функции заливки 

6 класс набирать текст на родном языке в соответствии со своими 
возрастными особенностями; 

с помощью учителя подключать устройства сканирования 

7 класс общеученическим навыкам работы с текстом (подготовка докладов, 

рефератов); 

выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики; 

вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки в текстовый 

документ в соответствии с его смыслом и содержанием. 

8 класс печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати с 

использованием слепого метода, повышение скорости работы с 

текстом (120-140 символов в минуту); 

самостоятельно подключать устройства сканирования к 

компьютеру, размещать сканируемый объект в необходимом по 

смыслу и содержанию визуальном ряде; 

подбирать характер оформления текста в соответствии с его 
стилистическим содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный 

план и т.д. 

9 класс создавать текст на русском 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; 

создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

использовать средства орфографического и синтаксического 
контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

3.2. 
 Ученик получит возможность научиться 

5 класс - 

6 класс - 

7 класс вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати на 
русской и латинской клавиатуре, работать с текстом 

(подготовка докладов, рефератов) 

8 класс печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати с 
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 использованием слепого метода на всех раскладках клавиатуры, 
повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в 

минуту) 

9класс создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного письма; 

использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

4. Создание графических объектов 

4.1. 
 Ученик научится 

5 класс создавать графические объекты в соответствии с поставленной 

задачей на уроках, редактировать геометрический объект с точки 

зрения его эстетического содержания и технического качества; 

создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных 

средств, задавать параметры диаграмм, изменять параметры 

диаграммы. 

6 класс создавать графические объекты в текстовом редакторе с помощью 

автофигур; 

создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный процесс, 
явление и т.д. 

7 класс создавать геометрические объекты средствами Excel; 

использовать статистику по разным предметам для построения 

диаграмм различных видов; 

выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей . 

8 класс выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать 

идентичное изображение средствами компьютерных инструментов; 

использовать хронологическую информацию и данные 

политической географии для составления специализированных 

карт с помощью компьютерных средств, оформлять 

географическую и хронологическую информацию с помощью 

диаграмм 

9класс создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

создавать специализированные карты и диаграммы: 
географические, хронологические; 

создавать графические объекты проведением рукой произвольных 
линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств. 

4.2. 
 Ученик получит возможность научиться 

5 класс анализировать вводимую информацию на компьютер с помощью 
различных технических средств (фото-, видео камеры, 

микрофоны), 

отбирать данную информацию с точки зрения эстетических 

параметров и технического качества. 

6 класс осуществлять систему смены слайдов; 
подбирать визуальный ряд изображений, в соответствии со 

смысловым содержанием ситуации. 

7 класс вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, 
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 использовать приемы настройки различных видов анимации в 
слайдах, создавать анимированные исторические карты; 

8 класс использовать средства озвучивания в системе слайдов, 
осуществлять монтаж видеофрагментов; 

создавать несложные модели трехмерных объектов 

9класс создавать мультипликационные фильмы; 
монтировать видео 

 

5. Создание музыкальных и звуковых сообщений 

5.1. 
 Ученик научится 

5 класс  

6 класс  

7 класс использовать звуковые и музыкальные редакторы для 

воспроизведения звука в системе слайдов; 

использовать систему звукоподдержки для выступления перед 

аудиторией. 

8 класс производить отработку звуковой информации с помощью звуковых 

и музыкальных редакторов. 

9класс использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

5.2. 
 Ученик получит возможность научиться 

5 класс - 

6 класс - 

7 класс использовать синтезаторы в рамках представления творческой 
презентации по предмету 

8 класс создавать цифровое портфолио творческих достижений по 

предмету, используя возможности музыкальных редакторов и 

синтезаторов для создания материалов в рамках работы над 
портфолио 

9класс использовать музыкальные редакторы, синтезаторы для решения 
творческих задач. 

6. Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

6.1. 
 Ученик научится 

5 класс создавать различные виды сообщений 

отправлять данные виды сообщений одному и нескольким 

пользователям; 

выделять главную идею сообщения 

6 класс выделять структуру сообщения; 

выделять фрагменты сообщения; 

составлять вопросы к сообщению. 

7 класс использовать системы глобального позиционирования для 

вычисления расстояния между объектами, использовать 
полученные результаты в качестве учебного эксперимента 

8 класс работать со спутниковыми фотографиями 

9класс организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 
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 организационные, родства и др.), картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

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. 

6.2. 
 Ученик получит возможность научиться 

5 класс - 

6 класс - 

7 класс - 

8 класс работать в группе над дизайном гипермедиа-сообщения 

9класс проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 
средствами доставки; 

7. Коммуникация и социальное взаимодействие 

7.1. 
 Ученик научится 

5 класс составлять развернутый плана презентации, выступать перед 

аудиторией с презентацией индивидуального или группового 

проекта; 

создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким 

пользователем, отвечать на сообщения; 

использовать возможности  электронной  почты для 

информационного обмена в  условиях образовательной 

деятельности с разными участниками образовательного процесса: 

одноклассниками,  родителями   учителями,  -создание, 

редактирование, сохранение, передача сообщения по локальной и 

глобальной сети, формирование запроса и ответа на сообщение; 

уважать информационные права других людей; 

соблюдать правила «хорошего тона» общения в сети 

6 класс использовать систематический обмен информации средствами 

дистанционного общения; 

работе с возможными форумами, их предназначениями, 
принципами работы в них; 

использовать систему рассылок в электронной почте; 

работе с возможными блогами, их предназначениями, принципами 

работы в них; научатся грамотно формировать комментарии, 

ссылки, ответы; 

использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена 

в образовательной деятельности; 

реализации коммуникативного сетевого взаимодействия с 

помощью сообщения, составление комментариев к сообщению, 

анализ полученных комментариев; 

использовать правила этикета в общении в Интернет, составлять 

корректные сообщения, комментарии, запросы 

7 класс использовать аудио-и видео материалы в своих выступлениях для 
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 большой аудитории; 

избирательно относиться к выбору текстового форума для общения 

в сети, выбирать форум в соответствии со своими учебными 

интересами и предпочтениями, корректно строить запросы и 

тексты сообщения в форуме; 

использовать возможности электронной почты для дистанционного 

обучения –получать задания, дополнительную информацию по 

предмету; 

избирательно относится к выбору блога, выбирать тематический 

блог в соответствии со своими учебными интересами и 

предпочтениями, корректно строить запросы и тексты сообщения в 

форуме; 

использовать технологии дистанционного обучения –получение 

задания по электронной почте; 

организации своей деятельности по поиску информации, 

структурирование полученной информации, своевременная 

передача информации в виде сообщения; 

формировать собственное информационное пространство, активно 

и корректно взаимодействовать со всеми участниками 

образовательного процесса с помощью электронной почты 

8 класс использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления 

презентации; 

использовать возможности электронной почты для активного 

взаимодействии в условиях образовательного процесса; 

использовать возможности Интернета для создания собственного 

блога; самостоятельно выбирать тематику блога, быть 

администратором собственного блога или блога коллектива 

учеников; 

получению информации средствами электронной почты; 

соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть 
корректным участником информационно-правовых отношений 

9класс 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; 

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); 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 
уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 

7.2. 
 Ученик получит возможность научиться 

5 класс - 

6 класс познакомиться с возможными образовательными форумами: их 
назначениями, функциями, возможностями, правилами 

пользования 



180 
 

7 класс активно взаимодействовать в форумах социальных 
образовательных сетях: корректно строить запросы, тексты 

сообщения, комментарии; 

быть участником группы, сообщества в Интернете; 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса с 

помощью Интернет 

8 класс извлекать образовательную информацию на форумах, 
избирательно относится к ней; 

создавать индивидуальные и коллективные вебстраницы 

9класс взаимодействовать в социальных сетях; 
участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

взаимодействовать с партнѐрами с использованием 

возможностей Интернета 
 

8. Поиск и организация хранения информации 

8.1. 
 Ученик научится 

5 класс искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых 

словарях и справочниках. избирательно относится к информации; 

искать небольшую информации в соответствующих по возрасту 

электронных библиотеках в контролируемом интернете; 

использовать методы поиска информации в небольших базах 
данных 

6 класс грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, 

факту, событию, термину, определению и т.д.; 

строить запрос в поисковой системе; 

самостоятельно строить поиск небольшой информации в 

электронных библиотеках, каталогах -грамотно вводить название 

книги и автора, пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно 

осуществлять запрос в поисковой строке электронной библиотеки; 

самостоятельно строить учебные базы данных с помощью 

различных компьютерных инструментов, заполнять базы данных, 

изменять информацию, задавать их параметры с помощью учителя 

7 класс искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой 

сайта для поиска необходимой информации; 

составлять библиографический список книг по определенной теме 
с помощью нескольких электронных каталогов; 

самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя 

разную информацию; использовать базы данных в учебной 

деятельности; 

создавать системы папок для тематической информации различных 

видов, заполнять их в процессе учебной деятельности 

8 класс осуществлять синхронный поиск информации в различных 

поисковых системах, сравнивать полученные данные; критически 

относится к информации; 

составлять список интернет- ресурсов по предмету, пользоваться 
им в повседневной учебной деятельности; 

самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в 

процессе учебной деятельности в соответствии с поставленной 

задачей; 

представлять наработанный материал форме цифрового портфолио 

достижений 
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9 класс использовать различные приемы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

использовать приемы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

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; 

формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

8.2. 
 Ученик получит возможность научиться 

5 класс - 

6 класс - 

7 класс - 

8 класс использовать тематические поисковые сайты по предмету для 

получения дополнительной информации; 

использовать карту сайта и поисковую строку для доступа и 

поиска информации 

9 класс создавать и заполнять различные определители; 
использовать различные приемы поиска информации в Интернете 

в ходе учебной деятельности. 

9. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

9.1. 
 Ученик научится 

5 класс - 

6 класс проектировать несложные объекты; 

проектировать свою собственную деятельность по анализу 

социального, политического, экономического объекта изучения: 

явления, процесса, системы, феномена и т.д. 

7 класс представлять полученную информацию о социальном, 

политическом, экономическом объекте изучения с помощью 

средства визуализации –математической модели; 

проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях с помощью учителя, создавать модели объектов в 
виртуальных лабораториях и управлять ими в них 

8 класс определять параметры, характеристики математической модели 

описываемого объекта изучения; 

создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях 

9 класс вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

строить математические модели; 

проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

9.2. 
 Ученик получит возможность научиться 

5 класс искать информацию по заданной теме в соответствующих по 
возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных – 
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 ресурсах Интернет; 
грамотно составлять список используемых цифровых ресурсов; 

критически относиться к информации 

6 класс определять выборы методов исследования, проводить их с 
помощью компьютерных средств. 

предоставлять промежуточные результаты с помощью аудио-и 

видео поддержки; 

представлять полученную информацию с помощью диаграмм 

различных видов, составлять описания к ним. 

7 класс вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую 
деятельность в социальных   и  естественнонаучных  сферах, 

осуществлять  визуализацию  данных измерений  с помощью 

диаграмм, ментальных карт и других средств визуализации; 

использовать    систему    визуализации  (видеоролики, 

видеофрагменты,   цепочки из  автофигур, блок-схем) для 

представления социальных измерений; 

составлять развернутый план презентации. 

8 класс осуществлять статистические измерения социальных и 
естветсвенно-научных процессов; 

осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, 

обсуждать результаты своей деятельности; 

строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с 

помощью учителя 

9 класс проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 
результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать 

их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

10. Моделирование, проектирование и управление 

10.1. 
 Ученик научится 

5 класс использовать средства ИКТ в решении учебных задач 

6 класс использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и 

обработки информации (социальной статистики, политических 

процессов, социальных измерений, экономических данных и т.д.); 

использовать средства ИКТ в  индивидуальной деятельности для 

решения учебных задач 

7 класс проектировать, организовывать и представлять свою деятельность с 

помощью средств визуализации: ментальных карт, диаграмм, карт, 

таблиц, блок-схем на основе инструментов ИКТ; 

моделировать несложные модели с помощью средств 
программирования, предложенных учителем; 

организовывать групповую деятельность с использованием ИКТ 
(групповые проекты, цифровое портфолио группы учеников и т.д.) 

8 класс оценивать потребность в дополнительной информации с помощью 

средств и ресурсов ИКТ для решения познавательных задач; 

использовать инструменты ИКТ для создания видео-и звукового 

ряда; 

моделировать более сложные объекты с помощью средств 

программирования, выбирать программы для моделирования 

объектов и процессов; 

проектировать, анализировать результаты индивидуальной и 
групповой деятельности с использованием ИКТ. 
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9 класс моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

моделировать с использованием средств программирования; 

проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать свое время с 

использованием ИКТ. 

10.2. 
 Ученик получит возможность научиться 

5 класс - 

6 класс - 

7 класс строить несложные виртуальные и математические модели, 
используя системы проектирования 

8 класс создавать математические модели реальных объектов, 
проектировать их в виртуальной среде 

9 класс проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 
использовать системы автоматизированного проектирования. 

 

 

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, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 
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Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных приемов 

поиска информации в 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; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся 

изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции 



185 
 

сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование 

дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ- 

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 
результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 
информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием 

средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); использование возможностей 

электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника 

(блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы 

с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета 

и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

В соответствии с требования федерального государственного стандарта 

основного общего образования в основе реализации междисциплинарной 

программы «Формирова- ние ИКТ-компетентности обучающихся» как части 

основной образовательной программы 

МКОУ Красно-Октябрьская СОШ лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 
 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в си- 

стеме образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 

построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, пси- 

хологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 

Исходя из этого, в МКОУ Красно-Октябрьская СОШ для реализации 

междисци-плинарной программы были отобраны те образовательные технологии, 

которые отвечают требованиям системно-деятельностного подхода. Перечень 

образовательных технологий: Информационно-коммуникационные технологии, 

дистанционная технология, проектная деятельность,исследовательская технология 

Условия реализации междисциплинарной программы «Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся» 

В МКОУ Красно-Октябрьская СОШ имеются необходимые условия для 

реализации программы формирования ИКТ-компетентности учащихся. Это 

означает наличие технического и программного оснащения образовательного 

учреждения, наличие единой информационной среды и ИКТ-компетентных кадров. 

 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 

технические – оборудование компьютерной сети, персональные компьютеры, нет- 

буки, мультимедийные проекторы и интерактивные доски, принтеры, цифровые 

фотоаппараты и видеокамеры, сканеры, документ-камеры; 

 

программные инструменты – лицензированные операционные системы, Microsoft 

Office и служебное программное обеспечение, электронный журнал виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей и другие цифровые образова- 

тельные ресурсы. 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, 

формирования ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся и требования 

оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к 

перечисленному оснащению, формируются рабочие места (мобильные или 

стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число компьютеров 

и проекторов. 

 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной 

учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, 

освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет 

информатики ис- пользуется и вне курса информатики, в них проводятся уроки по 

различным предметам в модели «1 ученик – 1 компьютер», осуществляется 

проектная деятельность во внеурочное время и др. 

В МКОУ Красно-Октябрьская СОШ для формирования ИКТ– 

компетентности в рамках Программы создана и используется современная 

информационно-образовательная среда, которая включает в себя: 

- школа оснащена компьютерами; 

- школа имеет выход в Интернет, но в учебных кабинетах его нет. 

- кабинеты оснащены мультимедийной техникой 

(мультимедийные проекторы) 

- в школе работает 1 компьютерный класс. 

С помощью всероссийской школьной сети Дневник.ру 

организовано ведение электронных дневников у обучающихся на ступени 

основного общего образования. 
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Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов. 

 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности 

обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и 

цифрового портфолио по всем предметам. 

Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания 

Важно, чтобы эти задания не становились основной целью формирования ИКТ- 

компетентности.. Можно использовать также различные системы независимой 

аттестации ИКТ - квалификаций. 

 

ИКТ - компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 

планировании курса (разрабатываемом учителем на основании рабочих программ 

курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности 

учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, 

поиск информации в интернете, видео- фиксация наблюдаемых процессов и т.д. 

После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом реального 

активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду 

ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео 

сопровождением). Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением 

по учащимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением по времени. 

Показатель по образовательному учреждению вычисляется усреднением по курсам 

(с учетом временных весов курсов). 

 
 

Механизмы реализации ИКТ – компетентности обучающихся 

в МКОУ Красно-Октябрьская СОШ 

Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы 
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализуется через различные 

формы учебной и внеучебной деятельности. 

 

Использование мультимедийных уроков на всех предметах учебного плана школы 

и во внеурочной деятельности; 

 

Использование или создание уроков с применением ЭОР и ЦОР; 

 

Индивидуальные консультации по предметам в «Дневник.ru», посредством 

социальных сетей; 

 

Реализация дистанционных образовательных технологий; 

 

Ступени 

основного 

общего 

образования 

Учебная и внеурочная деятельность 

5-6 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением 

ЦОР; 

уроки с применением инновационных педагогических технологий 

деятельностного типа (модель «1 ученик: 1 компьютер», «обучение 

вне стен классной комнаты» и др.); проектная деятельность; 

индивидуальные консультации; внеурочная деятельность. 
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7-8 уроки информатики; мультимедийные уроки по всем предметам; 
уроки с применением ЦОР; уроки с применением инновационных 

педагогических 

технологий деятельностного типа (модель «1 ученик: 1 

компьютер», «обучение вне стен классной комнаты», 

проектная деятельность; индивидуальные консультации; 

Реализация дистанционных технологий. 

9 Уроки «Информатика и ИКТ», мультимедийные уроки по всем 

предметам; 

уроки с применением ЦОР; уроки с применением инновационных 

педагогических технологи деятельностного типа (модель «1 ученик: 

1 компьютер», «обучение вне стен классной комнаты» и др.); 

реализация дистанционных технологий, 

исследовательские проекты с применение ИКТ; индивидуальные 

консультации. 

 
 

Междисциплинарна программа «Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся» 

Введение 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

МКОУ Красно-Октябрьская СОШ (далее — Программа) является средством 

реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы, конкретизирует методы 

формирования универсальных учебных действий учащихся на этой ступени 

образования в части повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

обучающихся. 

Программа направлена на развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование у них основ культуры исследовательской и проектной деятельности, 

системных представлений и позитивного социального опыта применения методов и 

технологий этих видов деятельности, развитие умений обучающихся 

самостоятельно определять цели и результаты (продукты) такой деятельности. 

Программа обеспечивает требования Стандарта к организации системно- 

деятельностного подхода в обучении и организации самостоятельной работы 

обучающихся, развитие критического и формирование инновационного мышления 

в процессе достижения личностно значимой цели, представляющей для 

обучающихся познавательный или прикладной интерес. 

Цели, задачи и принципы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

отражают тождественные им результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, а именно: 

• формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

— освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

— актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного 

развития: умение учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

целеустремлённость, самосознание и готовность преодолевать трудности; 

— освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в 

жизни общества, значимости учебно-исследовательской и проектной работы, 

инновационной деятельности; овладение методами и методологией познания, 

развитие продуктивного воображения; 

— развитие компетентности общения; 
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• овладение обучающимися продуктно-ориентированной деятельностью 

при помощи последовательного освоения: 

— основных этапов, характерных для исследования и проектной работы; 

— методов определения конкретного пользователя продукта (результата) 

проекта или исследования; 

— технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента 

начала его создания; 

• развитие творческих способностей и инновационного мышления 

обучающихся на базе: 

— предметного и метапредметного, научного и полинаучногосодержания;— 

владения приёмами и методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, творческого поиска решений структурированных и 

неструктурированных задач; • общение и сотрудничество обучающихся с группами 

одноклассников, учителей, специалистов за счёт потенциала и многообразия целей, 

задач и видов учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Данная Программа преобразует предметно-ориентированную модель обучения, 

дополняя её метапредметными возможностями и средствами индивидуализации, 

дифференциации и мотивации личностно значимой деятельности. Логика 

Программы базируется на идее формирования и развития целостной 

мировоззренческой картины обучающегося через использование традиционных 

методов учебно-исследовательской и проектной деятельностия 

моделирования, интегрирования, конструирования, проектирования, исследования, 

сотрудничества. При этом само использование проектных и исследовательских 

подходов в обучении является показателем высокой квалификации учителя, его 

профессиональной компетенции в организации системно-деятельностного подхода 

с целью развития обучающихся. 

Исходя из целей освоения Программы организационно-методическое обеспечение 

и педагогическое сопровождение программы направлены на создание условий для 

решения следующих задач: 

• в отношении обучающихся: 

— обучение целеполаганию, планированию и контролю; 

— овладение приёмами работы с неструктурированной информацией 

(сбор и обработка, анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, 

реферирование, компиляция) и простыми формами анализа данных; 

— обучение методам творческого решения проектных задач; 

— формирование умений представления отчётности в вариативных 

формах; 

— формирование конструктивного отношения к работе; 

— создание дополнительных условий для успешной социализации и 

ориентации в мире профессий; 

• в отношении учителя: 

— применение педагогических техник и приёмов, обеспечивающих 

самоопределение и самостоятельность обучающегося в процессе работы, и 

контроль за соблюдением этапов деятельности; 

— поддержка научного уровня, ориентированности на результат и 

инновационной направленности исследований и проектных разработок; 

— обучение приёмам и методам учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, творческого поиска и работы с информацией; разработка банка 

заданий, проблем, тем и учебно-методических комплексов для обеспечения 

многообразия видов деятельности; 

— владение методами организации учебного сотрудничества и проектной 

кооперации, повышения индивидуальной эффективности деятельности отдельных 

учащихся и работы группы в целом; 

• в отношении администрации образовательного учреждения: 
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— создание организационных возможностей для данного вида деятельности 

(расписание, циклограмма, деятельность в системе дополнительного образования, 

часыформируемой части учебного плана, волонтёрские и общественные работы); 

— разработка локальных актов, поддерживающих усилия учащихся в 

учебно- исследовательской и проектной деятельности, соглашений о 

сотрудничестве с учебными,научными и социальными организациями с целью 

привлечения экспертов, консультантов, научных руководителей и дополнительных 

ресурсов; 

— организация инфраструктуры: информационных ресурсов, мастерских, 

клубов, конкурсов, олимпиад, конференций, научных обществ, т.е. 

образовательного пространства, поддерживающего этот вид деятельности; 

— создание условий для поощрения и практического использования 

результатов проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

деятельности школы и других организаций; 

— создание условий для поиска инвестиций для инновационных 

разработок учащихся. Для успешного управления проектно-исследовательской 

деятельностью учащихся используются следующие принципы организации 

данного процесса: 

• доступности — занятие проектно-исследовательской деятельностью 

предполагает освоение материала за рамками школьного учебника, и это 

происходит зачастую на высоком уровне трудности. Но понятие «высокий уровень 

трудности» имеет смысл тогда, когда этот уровень имеет непосредственное 

отношение к конкретному ученику, а не к конкретному учебному материалу: что 

для одного ученика достаточно сложно и непонятно, для другого просто и 

доступно; 

• естественности — тема исследования, за которую берётся 

обучающийся, не должна быть надуманной взрослым. Она должна быть 

интересной и настоящей, а значит, реально выполнимой. Естественность 

заключается в том, что ученик сможет исследовать тему самостоятельно, без 

каждодневной и постоянной помощи взрослого, когда ребёнок может сам 

«потрогать» проблему, ощутить возможности её решения, стать 

первооткрывателем без подсказки и руководства учителя; 

• наглядности, или экспериментальности, — в исследовательской 

деятельности человек познаёт свойства веществ и явлений не только зрением, но и 

с помощью других анализаторов. Таким образом, принцип наглядности позволяет 

учащемуся выходить за рамки только созерцательной стороны восприятия 

предметов и явлений и экспериментировать с теми предметами, материалами, 

вещами, которые он изучает в качестве исследователя; 

• осмысленности — для того чтобы знания, полученные в ходе исследования 

(проекта), стали действительно личными ценностями ученика, они должны им 

осознаваться и осмысливаться, а вся его деятельность в ходе работы должна быть 

подчинена поиску единого поля ценностей в рамках проблемы. Это возможно 

только в том случае, если цель, задачи, проблема, гипотеза исследования (проекта) 

не готовые вы-кладки, сформулированные взрослым, а плод раздумий, 

своеобразный инсайт ученика. Именно процесс осмысливания хода проектно- 

исследовательской работы даёт ученику осознанность выполняемого им действия и 

формирует умение совершать логические умственные операции, способность 

переносить полученные или имеющиеся знания в новую ситуацию; 

• культуросообразности— это воспитание в ученике культуры 

соблюдения научных традиций, научного исследования с учётом актуальности и 

оригинальности подходов к решению научной задачи. Этот принцип можно считать 

принципом творческой исследовательской деятельности, когда обучающийся 

привносит в работу что-то своё, неповторимое, пронизанное своими 

мироощущением и мировосприятием; 
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• самодеятельности — ученик может овладеть ходом своей 

исследовательской (проектной) работы только в том случае, если она основана на 

его собственном опыте. Выбор собственной предметной деятельности позволяет 

школьнику самостоятельно анализировать результаты и последствия своей 

деятельности, порождает рефлексию, что приводит к появлению новых планов и 

замыслов, которые в дальнейшем конкретизируются и воплощаются в новые 

исследования. Самостоятельная деятельность школьника позволяет ему выйти на 

новый уровень взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, он 

становится партнёром и сотрудником взрослого в решении той или иной проблемы, 

в котором они, взрослый и ученик, становятся равными. 

Принцип самодеятельности является самым главным из всех вышеперечисленных 

принципов, так как именно самостоятельная деятельность в ходе учебной 

проектно- исследовательской работы — основной показатель понимания 

обучающимся изучаемой им проблемы, становления его мировоззренческой 

позиции. Именно принцип самодеятельности подкрепляется принципами 

доступности, естественности и экспериментальности, а не наоборот. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, а также деятельности обучающихся в реализации 

инженерных проектов. При этом: 

• под учебно-исследовательской деятельностью понимается учебная 

деятельность, направленная на реализацию основных этапов научного 

исследования, ориентированная на формирование у обучающихся культуры 

исследовательского поведения как способа освоения новых знаний, развитие 

способностей к познанию, но, в отличие от научного исследования, не 

предполагающая получение нового научного результата; 

• под проектной деятельностью понимается любая социально значимая 

организованная деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные 

интересы и предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно 

значимой, достижимой цели, имеющая 

план и критерии оценки результата, поддержанная культурой деятельности 

обучающихся, традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами; 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно- 

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

 
 

Механизмы реализации ИКТ – компетентности обучающихся 

в МКОУ Красно-Октябрьская СОШ 

Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы 
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализуется через различные 

формы учебной и внеучебной деятельности. 

 

Использование мультимедийных уроков на всех предметах учебного плана школы 

и во внеурочной деятельности; 

 

Использование или создание уроков с применением ЭОР и ЦОР; 
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Индивидуальные консультации по предметам в «Дневник.ru», посредством 

социальных сетей; 

 

Реализация дистанционных образовательных технологий; 

 

Ступени 

основного 

общего 

образования 

Учебная и внеурочная деятельность 

5-6 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с 

применением ЦОР; 

уроки с применением инновационных педагогических 

технологий 

деятельностного типа (модель «1 ученик: 1 компьютер», 

«обучение вне стен классной комнаты» и др.); проектная 

деятельность; индивидуальные консультации; внеурочная 

деятельность. 

7-8 уроки информатики; мультимедийные уроки по всем 

предметам; уроки с применением ЦОР; уроки с применением 

инновационных педагогических 

технологий деятельностного типа (модель «1 ученик: 1 

компьютер», «обучение вне стен классной комнаты», 

проектная деятельность; индивидуальные консультации; 

Реализация дистанционных технологий. 

9 Уроки «Информатика и ИКТ», мультимедийные уроки по всем 

предметам; 

уроки с применением ЦОР; уроки с применением 

инновационных 

педагогических технологи деятельностного типа (модель «1 

ученик: 1 компьютер», «обучение вне стен классной комнаты» 

и др.); реализация дистанционных технологий, 

исследовательские проекты с применение ИКТ; 

индивидуальные консультации. 

 
 

Междисциплинарна программа «Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся» 

Введение 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

МКОУ Красно-Октябрьская СОШ (далее — Программа) является средством 

реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы, конкретизирует методы 

формирования универсальных учебных действий учащихся на этой ступени 

образования в части повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

обучающихся. 

Программа направлена на развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование у них основ культуры исследовательской и проектной деятельности, 

системных представлений и позитивного социального опыта применения методов и 

технологий этих видов деятельности, развитие умений обучающихся 

самостоятельно определять цели и результаты (продукты) такой деятельности. 

Программа обеспечивает требования Стандарта к организации системно- 

деятельностного подхода в обучении и организации самостоятельной работы 
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обучающихся, развитие критического и формирование инновационного мышления 

в процессе достижения личностно значимой цели, представляющей для 

обучающихся познавательный или прикладной интерес. Цели, задачи и 

принципы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

отражают тождественные им результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, а именно: 

• формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

— освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

— актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного 

развития: умение учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

целеустремлённость, самосознание и готовность преодолевать трудности; 

— освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в 

жизни общества, значимости учебно-исследовательской и проектной работы, 

инновационной деятельности; овладение методами и методологией познания, 

развитие продуктивного воображения; 

— развитие компетентности общения; 

• овладение обучающимися продуктно-ориентированной деятельностью 

при помощи последовательного освоения: 

— основных этапов, характерных для исследования и проектной работы; 

— методов определения конкретного пользователя продукта (результата) 

проекта или исследования; 

— технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента 

начала его создания; 

• развитие творческих способностей и инновационного мышления 

обучающихся на базе: 

— предметного и метапредметного, научного и полинаучногосодержания;— 

владения приёмами и методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, творческого поиска решений структурированных и 

неструктурированных задач; • общение и сотрудничество обучающихся с группами 

одноклассников, учителей, специалистов за счёт потенциала и многообразия целей, 

задач и видов учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Данная Программа преобразует предметно-ориентированную модель обучения, 

дополняя её метапредметными возможностями и средствами индивидуализации, 

дифференциации и мотивации личностно значимой деятельности. Логика 

Программы базируется на идее формирования и развития целостной 

мировоззренческой картины обучающегося через использование традиционных 

методов учебно-исследовательской и проектной деятельности моделирования, 

интегрирования, конструирования, проектирования, исследования, сотрудничества. 

При этом само использование проектных и исследовательских подходов в 

обучении является показателем высокой квалификации учителя, его 

профессиональной компетенции в организации системно-деятельностного подхода 

с целью развития обучающихся. 

Исходя из целей освоения Программы организационно-методическое обеспечение 

и педагогическое сопровождение программы направлены на создание условий для 

решения следующих задач: 

• в отношении обучающихся: 

— обучение целеполаганию, планированию и контролю; 

— овладение приёмами работы с неструктурированной информацией 

(сбор и обработка, анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, 

реферирование, компиляция) и простыми формами анализа данных; 

— обучение методам творческого решения проектных задач; 

— формирование умений представления отчётности в вариативных 
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формах; 

— формирование конструктивного отношения к работе; 

— создание дополнительных условий для успешной социализации и 

ориентации в мире профессий; 

• в отношении учителя: 

— применение педагогических техник и приёмов, обеспечивающих 

самоопределение и самостоятельность обучающегося в процессе работы, и 

контроль за соблюдением этапов деятельности; 

— поддержка научного уровня, ориентированности на результат и 

инновационной направленности исследований и проектных разработок; 

— обучение приёмам и методам учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, творческого поиска и работы с информацией; разработка банка 

заданий, проблем, тем и учебно-методических комплексов для обеспечения 

многообразия видов деятельности; 

— владение методами организации учебного сотрудничества и проектной 

кооперации, повышения индивидуальной эффективности деятельности отдельных 

учащихся и работы группы в целом; 

• в отношении администрации образовательного учреждения: 

— создание организационных возможностей для данного вида деятельности 

(расписание, циклограмма, деятельность в системе дополнительного образования, 

часыформируемой части учебного плана, волонтёрские и общественные работы); 

— разработка локальных актов, поддерживающих усилия учащихся в 

учебно- исследовательской и проектной деятельности, соглашений о 

сотрудничестве с учебными,научными и социальными организациями с целью 

привлечения экспертов, консультантов, научных руководителей и дополнительных 

ресурсов; 

— организация инфраструктуры: информационных ресурсов, мастерских, 

клубов, конкурсов, олимпиад, конференций, научных обществ, т.е. 

образовательного пространства, поддерживающего этот вид деятельности; 

— создание условий для поощрения и практического использования 

результатов проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

деятельности школы и других организаций; 

— создание условий для поиска инвестиций для инновационных 

разработок учащихся. Для успешного управления проектно-исследовательской 

деятельностью учащихся используются следующие принципы организации 

данного процесса: 

• доступности — занятие проектно-исследовательской деятельностью 

предполагает освоение материала за рамками школьного учебника, и это 

происходит зачастую на высоком уровне трудности. Но понятие «высокий уровень 

трудности» имеет смысл тогда, когда этот уровень имеет непосредственное 

отношение к конкретному ученику, а не к конкретному учебному материалу: что 

для одного ученика достаточно сложно и непонятно, для другого просто и 

доступно; 

• естественности — тема исследования, за которую берётся 

обучающийся, не должна быть надуманной взрослым. Она должна быть 

интересной и настоящей, а значит, реально выполнимой. Естественность 

заключается в том, что ученик сможет исследовать тему самостоятельно, без 

каждодневной и постоянной помощи взрослого, когда ребёнок может сам 

«потрогать» проблему, ощутить возможности её решения, стать 

первооткрывателем без подсказки и руководства учителя; 

• наглядности, или экспериментальности, — в исследовательской 

деятельности человек познаёт свойства веществ и явлений не только зрением, но и 

с помощью других анализаторов. Таким образом, принцип наглядности позволяет 

учащемуся выходить за рамки только созерцательной стороны восприятия 
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предметов и явлений и экспериментировать с теми предметами, материалами, 

вещами, которые он изучает в качестве исследователя; 

• осмысленности — для того чтобы знания, полученные в ходе исследования 

(проекта), стали действительно личными ценностями ученика, они должны им 

осознаваться и осмысливаться, а вся его деятельность в ходе работы должна быть 

подчинена поиску единого поля ценностей в рамках проблемы. Это возможно 

только в том случае, если цель, задачи, проблема, гипотеза исследования (проекта) 

не готовые вы-кладки, сформулированные взрослым, а плод раздумий, 

своеобразный инсайт ученика. Именно процесс осмысливания хода проектно- 

исследовательской работы даёт ученику осознанность выполняемого им действия и 

формирует умение совершать логические умственные операции, способность 

переносить полученные или имеющиеся знания в новую ситуацию; 

• культуросообразности— это воспитание в ученике культуры 

соблюдения научных традиций, научного исследования с учётом актуальности и 

оригинальности подходов к решению научной задачи. Этот принцип можно считать 

принципом творческой исследовательской деятельности, когда обучающийся 

привносит в работу что-то своё, неповторимое, пронизанное своими 

мироощущением и мировосприятием; 

• самодеятельности — ученик может овладеть ходом своей 

исследовательской (проектной) работы только в том случае, если она основана на 

его собственном опыте. Выбор собственной предметной деятельности позволяет 

школьнику самостоятельно анализировать результаты и последствия своей 

деятельности, порождает рефлексию, что приводит к появлению новых планов и 

замыслов, которые в дальнейшем конкретизируются и воплощаются в новые 

исследования. Самостоятельная деятельность школьника позволяет ему выйти на 

новый уровень взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, он 

становится партнёром и сотрудником взрослого в решении той или иной проблемы, 

в котором они, взрослый и ученик, становятся равными. 

Принцип самодеятельности является самым главным из всех вышеперечисленных 

принципов, так как именно самостоятельная деятельность в ходе учебной 

проектно- исследовательской работы — основной показатель понимания 

обучающимся изучаемой им проблемы, становления его мировоззренческой 

позиции. Именно принцип самодеятельности подкрепляется принципами 

доступности, естественности и экспериментальности, а не наоборот. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, а также деятельности обучающихся в реализации 

инженерных проектов. При этом: 

• под учебно-исследовательской деятельностью понимается учебная 

деятельность, направленная на реализацию основных этапов научного 

исследования, ориентированная на формирование у обучающихся культуры 

исследовательского поведения как способа освоения новых знаний, развитие 

способностей к познанию, но, в отличие от научного исследования, не 

предполагающая получение нового научного результата; 

• под проектной деятельностью понимается любая социально значимая 

организованная деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные 

интересы и предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно 

значимой, достижимой цели, имеющая 

план и критерии оценки результата, поддержанная культурой деятельности 

обучающихся, традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами; 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 
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 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно- 

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 
использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными 
в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную 

или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 
 

• под исследовательской деятельностью понимается деятельность, 

связанная с решением обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования, и получение в результате объективно новых научных знаний; 

• под инженерным проектом понимается создание или 

усовершенствование машин, конструкций и схем, предполагающее наличие 

традиционных для инженерного проекта этапов. 

При организации проектной деятельности в образовательной организации 

ориентируется на уже используемую в широкой педагогической практике 

типологию проектов, например предложенную Е. С. Полат по следующим 

критериям: 

• преобладающему виду деятельности (информационный (поисковый), 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико- 

ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); 

• количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта (от проект-урока до 

вертикального многолетнего проекта); 

• дидактической цели (обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и 

пр.). 

При выполнении проекта (исследования) должны учитываться следующие 

требования к его реализации: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
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• для выполнения проекта должны быть созданы необходимые условия — 

информационные ресурсы, мастерские, лицейское научное общество; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

• учащимся, впервые выполняющим проект, по возможности, нужно 

вести дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы самоанализа в ходе 

работы и который используется при составлении отчётов и во время собеседований 

с руководителями проекта; 

• необходимо наличие простой и обоснованной критериальнойсистемы 

оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в 

случае группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

С методической точки зрения от учителя требуется специальная предварительная 

подготовка, имеющая отношение не к предмету и содержанию, а в большей 

степени к поведенческой роли учителя, его владению набором средств и методов, 

необходимых для организации такой работы. 

С одной стороны, поддержка эффективности работы обучающегося — это 

индивидуальная деятельность учителя, направленная на достижение поставленных 

целей. В этом контексте учитель выступает больше в роли тренера, перед которым 

стоит задача не передать конкретный опыт или знания, а найти для обучающегося 

тот индивидуальный, присущий только ему стиль деятельности и поведения, 

который позволит ему добиваться поставленной в проекте или исследовании цели. 

Основная задача учителя — создание мотивирующей и объединяющей линии 

поведения, не научить какому-то конкретному знанию, а инициировать 

самообучение, чтобы обучающийся смог сам находить и получать необходимые 

знания, осознавать значимость цели своей деятельности. 

С другой стороны, обеспечение качества сотрудничества и учебного 

взаимодействия обучающихся в группе осуществляется за счёт поддержки 

комфортной атмосферы внутри группы, оказания помощи ученикам в выполнении 

задач и достижении соглашения при обсуждении сложных проблем или спорных 

ситуаций. Работа учителя по созданию таких условий повышает вовлечённость и 

заинтересованность участников группы, раскрывает их потенциал, позволяет 

отработать основные приёмы проектной и исследовательской деятельности, 

помогает обучающимся освоить новые модели поведения, систематизировать 

знания, изменить отношение к различным аспектам своей деятельности. В 

результате можно рассчитывать на коллективный вариант организационных 

решений, продуктивные предложения, получившие общее согласие и 

зафиксированные на бумаге. 

Учитель в данном случае — нейтральный лидер, который делает процесс 

групповой работы лёгким и эффективным. Он не предлагает решения и способы. 

Он создаёт условия и предлагает технологии, в которых группа сама находит 

решение. Основные задачи учителя в процессе такой работы можно 

сформулировать в следующей последовательности используемой технологии: 

— определить до встречи темы и вопросы, требующие решения; 

— подобрать и организовать подходящий формат (время, 

продолжительность, форма) и место обсуждения; 
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— создать комфортную, привычную, творческую, свободную атмосферу 

для обмена мнениями и принятия решений обучающимися; 

— организовать планирование перечня (но не содержания) ожидаемых 

результатов обсуждения; 

— неформально снижать агрессию и конфликтность участников 

обсуждения; 

— фиксировать процесс и итоги (промежуточные и финальные) на 

бумаге, информационных носителях; 

— систематизировать и обобщать каждый этап, помогать в организации 

обсуждений результатов этапа; 

— зафиксировать в конце работы итоговый документ или материал, с 

которым участники смогут продолжить работу самостоятельно. 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей, сотрудничества и 

кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) 

деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение 

договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и тд. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является важным показателем учебной 

инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции 

учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функции. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает 

не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 

проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

При формировании основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках Программы необходимо учитывать несколько факторов: 

• для достижения образовательного эффекта учебно-исследовательская и 

проектная деятельность учащихся должны друг друга дополнять. При этом 

особенностью учебно- исследовательской деятельности является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Так, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности одним из её компонентов выступает исследование; 

• организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

должна обеспечивать сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 
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деятельности; 

• важно взаимопроникновение этих видов деятельности в учебную деятельность. 

 

В данной Программе отражены все её точки соприкосновения с учебными 

программами по предмету; 

• многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию уних УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе; 

• содержание и организация работы по формированию основ учебно- 

исследовательской и проектной деятельности могут рассматриваться в рамках 

дополнительного образования и взаимодействия с организациями-партнёрами 

(ресурсные центры, научные организации и т. п.). 

Метод проектов — это совокупность учебно-познавательных приёмов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему или задачу в результате самостоятельных 

действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. Ключевой тезис 

метода: «Я знаю, для чего мне надо всё, что я познаю, я знаю, где и как я могу это 

применить». Проектная технология включает в себя совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных и творческих методов. 

Наиболее востребованными в школе являются следующие типы проектов: 

 

Информационные проблемные проекты 

Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо объекте, 

явлении для обучения участников проекта целенаправленному сбору информации, 

её структурированию, анализу и обобщению. Исходя из этого информационный 

проект является наиболее оптимальным вариантом для обучения азам проектной 

деятельности. Основными требованиями к информационным проектам являются 

проблемность и актуальность тематики, сводящие к минимуму реферативность и 

компилятивность обобщаемого материала. 

Проектные работы могут быть представлены в виде дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, энциклопедий, электронных страниц на сайте 

образовательного учреждения, каталогов с приложением карт, схем, фотографий. 

Игровые проекты 

Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, результатом 

которой является создание, конструирование или модернизация игр (настольных, 

подвижных, 

спортивных, компьютерных) на основе предметного содержания. В ходе создания 

игр развиваются умения моделирования существующих жизненных процессов и 

отношений, изучаются основные принципы переноса реальных обстоятельств в 

пространство игры, особенности её построения, организации и правил, назначение 

элементов, различных видов игр и их возможности для развития и обучения 

человека. 

Примеры проектов: 

• Математический «морской бой». 

• Буквенное лото. 

• Развитие жизни на Земле (настольная игра). 

• Вооружение древних воинов (конструктор). 

• Весы цифр (физико-математический аттракцион). 

 

Ролевые проекты 

Под ролевыми проектами понимается реконструкция или проживание 

определённых ситуаций, имитирующих социальные или деловые отношения, 

осложняемые гипотетическими игровыми ситуациями. В ролевых проектах 
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структура только намечается и остаётся открытой до завершения работы. 

Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Результаты этих проектов намечаются в начале выполнения, но 

окончательно вырисовываются лишь на заключительном этапе защиты результатов 

работы. Примеры проектов: 

• Пишем учебник по истории края. 

• Школьная газета («Школьный вестник», «Большая перемена», «Школьный 

меридиан», 

«Школьные времена» и т. п.). 

• В афинских школах и гимнасиях. 

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, презентаций фото- и 

видеоматериалов. 

Прикладные проекты 

Прикладные проекты отличает чётко обозначенный с самого начала конечный 

продукт деятельности его участников, имеющий конкретного потребителя, 

назначение и область применения. В случае социального прикладного проекта 

требуется анализ потребностей социального окружения или определённого 

сегмента человеческой деятельности и рынка для придания конечному продукту 

необходимых свойств и качеств. 

Примеры проектов: 
• Программа действий, направленных на повышение компьютерной грамотности 

мам и пап. 

• Словарь культурно-исторических терминов романа «Белая гвардия». 

• Учебное пособие «Виды кристаллов в природе». 

Прикладной проект удобно использовать для повышения мотивации учащихся к 

проектной деятельности, обучения основам исследовательской и инженерной 

деятельности. 

Социальные проекты 

Социальные проекты представляют собой целенаправленную социальную 

(общественную) практику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в 

отношении социальных проблем и явлений. Участие в социальных проектах 

способствует формированию социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту, помогает осваивать правила общественного поведения. 

Образцом для такого вида деятельности может служить ставшее общеизвестным 

движение «Подари жизнь» (http://www.podari-zhizn.ru), иные виды 

добровольческой и волонтерской работы. 

Примеры проектов: 

• Школьное мероприятие «Нет наркотикам!». 

• Сбор книг для реализации буккроссинга. 

• Организация волонтёрской помощи ветеранам войны и пожилым людям. 

• Добровольческое движение спасения разрушенного храма. 

• Ярмарка мастеров 

 

Учебно-исследовательские проекты 

Основным видом деятельности данного типа проектов должна стать 

исследовательская деятельность. При этом изучение (поиск, наблюдение, 

систематизация) или решение обучающимися проблемы с заранее неизвестным 

решением предполагает наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования, а именно: выбор области исследования, определение проблемы, 

составление плана и графика работы, изучение информационных источников по 

проблеме, разработка гипотез, их оценка, постановка экспериментальных задач, 

разработка и проведение экспериментов, сопоставление гипотезы с результатами 

экспериментов, оценка решений, основанная на экспериментальных данных, 
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выводы и постановка новых проблем или задач. 

Учебно-исследовательские проекты могут быть предметными и межпредметными. 

Последние имеют большое значение, так как решают проблему формирования 

метапредметных результатов и представлений. 

Примеры проектов: 

• Волшебные предметы как атрибуты сказочного пространства. 

• «Строительство пирамид» на языке операторов. 

• Исследование магнитных свойств вещества. 

• Нужны ли катализаторы при электролизе воды? 

 

Примеры межпредметных проектов: 

• Связь мифов Евразии, Востока и Америки с физическими 

представлениями о происхождении мира. 

• «Гармонию поверяем алгеброй» — число в астрономии, живописи, 

музыке, архитектуре, биологии, геометрии. 

• Математическая модель любви, описанной в эпоху трубадуров, труверов, 

миннезингеров. 

• Исследование физических и химических свойств снежного покрова района 
Печатники. 

• Эволюция военной стратегии и тактики в соответствии с изменением 

технических и технологических возможностей государств Древнего Востока. 

Проектные работы могут быть представлены на конференциях и мастер-классах в 

системе социального партнерства с вузами и иными научными учреждениями. 

Инженерные проекты 

Под инженерным проектом как особым видом проекта понимается создание или 

усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов технических 

конструкций, устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие 

традиционных для инженерного проекта этапов: определение функциональной 

необходимости изобретения (улучшения), определение критериев 

результативности, планирование работы, предварительные исследования и поиск 

информации, создание и оценка реального прототипа первоначальной идеи, 

корректировка, доделка, демонстрация результатов. 

Примеры направлений разработки проектов: 

• Ветроэлектростанция для дачного посёлка. 

• Утилизация и восстановление энергосберегающих ламп. 

• Автомобиль на солнечных батареях (LEGO-моделирование). 

• Реконструкция метательных машин Леонардо да Винчи. 

• Картонное конструирование (утилитарные конструкции из картона). 

 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера, которое может 

сочетать в себе разнообразные виды деятельности, позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во времени. 



202 
 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе 

исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое сократовское научно-исследовательское общество — 

форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, органи-зацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с учебными научно-исследовательскими обществами 

(УНИО) других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, которое 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 

Организация учебно-исследовательской и проектной работы обучающихся 

может строиться на основе взаимосвязи предметного содержания и с учётом 

деятельности на уроках и внеурочных занятиях. Для этого наиболее оптимальным 

может быть изучение курса 

«Технология учебно-исследовательской и проектной деятельности» на основе 

использования методов проектов и исследований в аудиторных занятиях по 

отдельным предметам, организации проектов и исследований в системе домашних 

заданий по отдельным предметам, использования проектных и исследовательских 

форм работы в системе внеурочной деятельности. 

В учебно-исследовательской работе обучающимся могут быть предложены: 

 

— разные виды исследований: проблемно-реферативное, сравнительное, 

аналитическое; 

— разные направления исследований: описание объектов исследования; 

выявление их свойств и факторов, влияющих на изменение свойств объектов 

исследования; определение характера, вида отношений, качественных и 

количественных характеристик; определение закономерностей исследования и 

показателей изменения изучаемых явлений в виде прогнозов. 

Для освоения технологии и методов проектной и исследовательской деятельности 

рекомендуется использовать тренировочные проектные работы. 

В рамках Программы при организации учебных занятий по отдельным предметам 

целесообразно использовать мини-проекты (время выполнения — до 15 мин, тип 

— информационные, прикладные, инженерные и учебно-исследовательские 

проектные задачи). Отличием таких мини-проектов от обычных является 

отсутствие элементов календарного планирования, меньшая масштабность и более 

простые требования к оформлению содержания и итога. Все остальные элементы 

проекта могут быть сохранены. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 
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Программа «Основы смыслового чтения» опирается на принцип преемственности: 

учитывается связь с планируемыми результатами, установленными при освоении 

обучающимися начальной школы с разделом «Чтение. Работа с текстом» 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий». 

 

Выпускник научится Выпускник научится 

• находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

определять тему и главную мысль 

текста; 
 

• делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2 – 3 

существенных признака; 

• понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; 

характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак 

группы элементов); 

понимать информацию, 

представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы 

• понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

• использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими 

источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную 

из нескольких источников. 

• ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный смысл; 

• определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

• формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста; 

• предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт; 

• объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т.д.; 

находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли 

они тождественными или 

синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в 

тексте); 

• решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания 

текста: 

• определять назначение разных 

видов текстов; 

ставить перед собой цель чтения, 

 

направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

• прогнозировать 

последовательность изложения идей 
текста; 
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 • сопоставлять разные точки зрения и 
разные источники информации по 

заданной теме; 

• выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

• формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной позиции; 

• понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и ее 

осмысления. 
 
 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится Выпускник научится 

• пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном 

• структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя 

новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

переходить от одного представления 

данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

• сравнивать и противопоставлять 

заключенную в тексте информацию 

разного характера; 

• обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

• делать выводы из 

сформулированных посылок; 

• выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• выявлять имплицитную 

информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 
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Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится Выпускник научится 

• высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию. 

откликаться на содержание текста: 
• связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

• оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

• находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

• откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом – мастерство 

его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой 

информации, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт. 

восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• критически 

относиться к рекламной информации; 

• находить способы 

проверки противоречивой информации; 

• определять 

достоверную информацию в случае 

наличия противоречивой или 

конфликтной 
ситуации. 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину 

развития обучающихся,   поощрять   продвижения   обучающихся,   выстраивать 
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индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», включают 

такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при 

условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. 

 

Формирование умения смыслового чтения и работы с текстом с учетом 

возрастных психологических особенностей обучающихся 
 

 

 

 
 

Возрастные психологические 

особенности 

Умения смыслового чтения 

5 класс (10-11 лет) 

У пятиклассников над всеми 

психическими 

процессами доминируют словесно- 

логическое и образное мышления, на 

которые опирается материал 

предметов 5- го класса. 

Сформировано произвольное 

внимание 

Оно может быть полностью 

организовано и 

контролируемо подростком. 

Способность к саморегуляции. 

Критичность мышления, склонность 

рефлексии, формирование 

самоанализа Новая личностная 

позиция по отношению к учебной 

деятельности 
(школьник принимает и понимает 

Работа с текстом: поиск информации 

и понимание прочитанного 

ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель 

или назначение текста; выбирать из 

текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; объяснять 

порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; уметь 

сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты; 

обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, 
пояснять части графика или 
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смысла 
учения для себя, учится осознанно 

осуществлять волевые учебные 

усилия 

целенаправленно формирует и 

регулирует 

учебные приоритеты, занимается 

самообразованием и др. Ведущий 

мотив познавательный). 

таблицы и т. д.; находить 
необходимую единицу информации в 

тексте; 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, проводить 

проверку правописания; 

интерпретировать текст: делать 

выводы из сформулированных 

посылок; выводить заключение о 

намерении автора или 

главной мысли текста. 

6 класс (11 – 12 лет) 

У шестиклассников происходят 
важные процессы, связанные с 

перестройкой памяти. 

Активно развивается логическая 

память, но 

замедляется развитие механической 

памяти, 

что связано с увеличением объема 

информации. 

Можно говорить о сформированности 

словесно-логического мышления, на 

основе 

которого начинается становление 

теоретического рефлексивного 

мышления, характерного высокому 

уровню развития интеллекта. 

Рекомендация: помогая ребенку 

делать уроки, не заставляйте 

заучивать заданный материал 

наизусть (кроме стихотворений). 

Ребенок должен понимать то, что 

учит. 

Тогда у него будет развиваться 

теоретическое рефлексивное 

мышление. 

Работа с текстом: поиск информации 
и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный 

смысл: формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста; 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом 

тексте, Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация 

информации 

• интерпретировать текст: 

выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов. 

7 класс (11-12 лет) 

В 7-ом классе продолжается 
интеллектуализация познавательных 

процессов: 

Становление теоретического 

рефлексивного мышления, 

характерного высокому уровню 

развития интеллекта, 

происходит на основе развития 

формально-логических операций. 

Подросток, абстрагируясь от 

конкретного, наглядного 

материала, рассуждает в чисто 

словесном плане. 

У семиклассника активное развитие 

Работа с текстом: поиск информации 
и понимание прочитанного 

ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл: 

предвосхищать содержание 

предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст 

глазами, устанавливать, являются ли 

они тождественными или 

синонимическими, решать учебно- 

познавательные и учебно- 

практические задачи, требующие 
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получают чтение, монологическая и 
письменная речь. Письменная речь 

улучшается в  направлении от 

способности  к     письменному 

изложению  до   самостоятельного 

сочинения на заданную произвольную 

тему. Рекомендация: проверяя уроки, 

просите  ребенка    воспроизводить 

основной смысл прочитанного. Так он 

будет развивать   монологическую 

речь. 

полного и критического понимания 
текста: определять назначение разных 

видов текстов; понимать душевное 

состояние персонажей текста, 

сопереживать им; ставить перед собой 

цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент 

информацию; 

анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления. Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация информации 

• структурировать текст, составить 

оглавление; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• интерпретировать текст: 

обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание 

текста: связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями 

из других источников; 

• откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, 

а в целом – мастерство его 

исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

имеющейся информации. 

8 класс (13 – 14 лет) 

Познавательные процессы: 
В 8-ом классе продолжается 

интеллектуализация познавательных 

процессов: 

У восьмиклассника становление 

теоретического рефлексивного 

мышления тесно связано с развитием 

воображения, что 

дает импульс к творчеству: подростки 

начинают писать стихи, серьезно 

заниматься 

разными видами конструирования и т. 

п. Существует и вторая линия 

развития воображения: потребности, 

чувства, 

переполняющие подростка, 

выплескиваются в воображаемой 

ситуации. 

Работа с текстом: поиск информации 
и понимание прочитанного 

решать учебно-познавательные и 

учебно- практические задачи, 

требующие полного и критического 

понимания текста: различать темы и 

подтемы специального текста; 

выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

структурировать текст, 

преобразовывать текст, используя 
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Неудовлетворенные в реальной жизни 
желания легко исполняются в мире 

фантазий: замкнутый подросток, 

которому трудно общаться со 

сверстниками, становится героем, и 

ему рукоплещет толпа. 

Игра воображения не только 

доставляет удовольствие, но и 

приносит успокоение. В своих 

фантазиях подросток лучше осознает 

собственные влечения и эмоции, 

впервые начинает представлять свой 

будущий жизненный путь. 

Рекомендация: обратить внимание на 

фантазии ребенка. В них легко 

увидеть его желания и потребности, 

многие из которых необходимо 

вовремя скорректировать. 

новые формы представления 
информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

уметь переходить от одного 

представления данных к другому; 

интерпретировать текст: сравнивать и 

противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного 

характера; 

Работа с текстом: оценка информации 

откликаться на содержание текста: 

находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом – 

мастерство его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, 

жизненного 

опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся 

информации, использовать 

полученный опыт восприятия 

информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения, 

свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Критически относиться к рекламной 

информации. 

9 класс (14 – 15 лет) 

В 9-ом классе развитию интеллекта 
характерны следующие особенности: 

1. Значительное развитие 

теоретической мысли. 

• Самостоятельность и активность 

мыслительной деятельности. 

Критичность: старшеклассники чаще 

и настойчивее задают вопрос 

«почему?» и 

высказывают сомнения в 

достаточности и обоснованности 

предлагаемых объяснений. 

2. Совершенствование практического 

мышления. Развитым можно считать 

такое 

практическое мышление, которое 

обладает следующими свойствами: 

Предприимчивость. Человек должен 

быть всегда готов отыскать решение , 

выход можно найти из любой 

ситуации. 

Работа с текстом: поиск информации 
и понимание прочитанного 

• решать учебно-познавательные и 

учебно- практические задачи, 

требующие полного 

и критического понимания текста: 

прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; сопоставлять 

разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной 

теме; выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов и 

мыслей; формировать на основе 

текста систему аргументов (доводов) 

для обоснования определённой 

позиции; 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления. Работа с текстом: 
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• Экономность, Обладая ею, 
человек в состоянии найти такой 

способ действий, который с 

наименьшими затратами и 

издержками приведет к нужному 

результату. 

• Расчетливость. Проявляется в 

умении заглядывать далеко вперед, 

предвидеть последствия тех или иных 

решений и действий, точно 

определять их результат и оценивать, 

чего он может стоить. 

Умение оперативно решать 

поставленные задачи. Проявляется в 

количестве времени, которое 

проходит с 

момента возникновения задачи до 

практического решения. 

Характеризует 

динамичность практического 

интеллекта. Многочисленными 

психологическими исследованиями 

было установлено, что 

юношам и девушкам, занимавшимся в 

школе 

развитием только теоретического 

интеллекта, во время обучения в ВУЗе 

приходится все усилия направлять на 

развитие практического интеллекта, 

без которого невозможны ни 

профессиональное обучение, ни 

профессиональная деятельность. 

Отсутствие навыков решать проблемы 

быстро и эффективно, неумение 

предвидеть возможный результат, 

всегда негативно сказывается на 

успеваемости таких студентов, а в 

последующем и на их 

профессиональной карьере. 

Рекомендация: поощряйте участие 

ребенка в ученическом 

самоуправлении, которое поможет 

ему в развитии таких свойств 

практического мышления, как 

предприимчивость, расчетливость и 

умение 

оперативно решать поставленные 

задачи. 

Помогите ему развить экономность, 

побуждая самостоятельно 

производить расчеты материальных 

затрат на интересующие его дела. 

преобразование и интерпретация 
информации 

• структурировать текст, составлять 

списки, делать ссылки, 

• преобразовывать текст, используя 

новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

уметь переходить от одного 

представления данных к другому; 

интерпретировать текст: сравнивать и 

противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного 

характера; 

• выявлять имплицитную 

информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры 

текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

откликаться на содержание текста: 

оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений 

о мире; находить доводы в защиту 

своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, 

а в целом – мастерство его 

исполнения; обнаруживать 

недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих 

пробелов; в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную 

информацию; 

• находить способы проверки 

противоречивой информации; 

определять достоверную информацию 

в 

случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
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Содержание междисциплинарной программы «Стратегии смыслового чтения 

и работа с текстом» 

 

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, 

но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. 

Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные 

(с такими изображениями). 

Типы сплошных текстов: 1) описание (художественное и техническое); 2) 

повествование (рассказ, отчет, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, резюме, 

интерпретация); 4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 5) 

инструкция (указание к выполнению работы, правила, уставы, законы). 

К несплошным текстам можно отнести: 1) формы (налоговые, визовые, анкеты и 

др.); 

2) информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 3) расписки 

(ваучеры, билеты, накладные, квитанции); 4) сертификаты (ордера, аттестаты, 

дипломы, контракты и др.); 5) призывы и объявления (приглашения, повестки и 

др.); 6) таблицы и графики; 7) диаграммы; 8) таблицы и матрицы; 9) списки; 10) 

карты. 

Чтение – вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие 

графически зафиксированного текста. Целью чтения является получение и 

переработка письменной информации. 

 

Функции чтения: 

1. Познавательная функция реализуется в процессе получения 

информации о мире, людях, фактах и явлениях действительности. 

2. Регулятивная функция направлена на управление практической 

деятельностью учащихся, на развитие их опыта: поступить в соответствии с 

полученной информацией, усовершенствовать свой жизненный опыт. 

3. Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной 

сферой 

жизни человека. В данном случае происходит воздействие на эмоции, чувства 

читателя, что приводит к совершенствованию его личности, повышению его 

культурного уровня. 

Механизмы чтения: 

1. Внутреннее проговаривание (при чтении человек не только видит 

текст, но и проговаривает его про себя и одновременно как бы слышит себя со 

стороны, в результате чего осуществляется взаимодействие органов зрения и слуха: 

наложение графического образа на слуховой вызывает ассоциативное восприятие 

значения); 

2. Вероятностное прогнозирование, которое проявляется на смысловом и 

вербальном (словесном) уровнях; 

3. Смысловое прогнозирование – умение предугадать, предвосхитить 

описываемые в тексте события по названию текста, по первым его предложениям 

догадаться о дальнейшем развертывании событий; 

4. Вербальное прогнозирование – умение по начальным буквам угадывать 

слово, по 

первым словам угадывать синтаксическое построение предложения, по пе 

предложению (или предложениям) – дальнейшее построение абзаца. 

Виды чтения: 

Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они определяются в 

зависимости: 

-от владения скоростными приемами – скоростное и не скоростное чтение; 

- от техники – чтение вслух и чтение про себя; 

- от подготовки – подготовленное и неподготовленное чтение; 
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- от места – классное и домашнее чтение; от цели чтение – просмотровое, 

ознакомительное, изучающее. 

Цель просмотрового чтения – получение самого общего представления о 

содержании статьи (книги), о ее теме. На основе такого чтения читающий решает, 

нужен ли ему данный текст для более подробного изучения. Для этого ему бывает 

достаточно прочесть заголовки, подзаголовки, выборочно отдельные куски текста. 

При ознакомительном чтении текст читается целиком, но в быстром темпе. Целью 

такого чтения является получение общего представления о круге вопросов, 

затрагиваемых в данном тексте, и путях их решений. Читающий не стремится 

запомнить прочитанное, так как не предполагает использовать в дальнейшем 

полученную информацию. Установка на восприятие лишь основной информации 

позволяет пренебречь деталями сообщения. 

При изучающем чтении читающий стремится максимально полно и точно понять 

содержащуюся в тексте информацию. Текст читается целиком, чтение происходит 

в довольно медленном темпе, сопровождается перечитыванием отдельных мест. 

При этом виде чтения действует установка на длительное запоминание 

информации текста, на дальнейшее ее использование. 

 

Этапы работы с текстом: 

1. Планирование деятельности (предтекстовый этап). На этапе 

предварительной ориентировки формируется или уточняется целевая установка, т. 

е. решаются вопросы, для чего, зачем читать. Читать текст можно с самыми 

различными целями, например: чтобы ознакомиться с книгой, газетой, журналом, 

узнать, о чем в них говорится; извлечь из текста основную информацию; 

критически осмыслить, оценить изложенную в тексте информацию и т. п. В 

процессе чтения целевая установка может меняться, например, намереваясь только 

просмотреть журнал, читатель заинтересовывается какой-то статьей, и у него 

возникает желание изучить ее подробно. Этап планирования деятельности зависит 

не только от целевой установки, но и от объема текста, времени, отведенного на 

работу с текстом, и т. д. При необходимости подробного изучения текста 

планируется неоднократное его прочтение. При чтении с целью составления 

реферата делаются необходимые записи и т. д. 

2. Чтение текста (текстовый этап). На этапе осуществления (исполнения) 

деятельности реализуется процесс смыслового восприятия текста. Процесс 

понимания текста складывается из последовательного наращивания смыслов всех 

микро контекстов: осмыслив первый микро контекст, читатель прибавляет к нему 

смысл второго, они взаимодействуют, изменяя и дополняя друг друга. Понимание 

текста зависит от многих обстоятельств: от сложности его содержания, структуры, 

стиля, графической подачи и т. д. Так, для понимания научного текста необходима 

определенная база знаний, владение соответствующей информацией, наличие 

опыта изучения научных текстов. 

3. Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На этапе 

контроля осуществляется анализ результатов деятельности в зависимости от 

целевой установки, от тех задач, которые ставились перед чтением текста. 

Приемы осмысления текста: 

1. Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них, постановка 

вопроса- предположения. 

2. Антиципация плана изложения (предвосхищение того, о чем будет 

говориться дальше), антиципация содержания (предвосхищение того, что будет 

сказано дальше), реципация прочитанного (мысленное возвращение к ранее 

прочитанному и повторное его осмысление под влиянием новой мысли). 

3. Составление плана. 

4. Составление граф-схемы. Граф-схема – способ моделирования 

логической структуры текста , представляющий собой графическое изображение 
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логических связей между основными текстовыми субъектами текста. 

5. Прием тезирования. Тезирование – формулирование основных 

положений и выводов текста. 

6. Составление сводной таблицы. 

7. Прием комментирования. 

8. Логическое запоминание. 

9. Реферативный пересказ. 

10. Аннотирование. 

11. Составление рефератов, докладов по нескольким источникам. 
 

 
Работа с 

информацией 

Уровни грамотности 

чтения. 
Интерпретация текста. 

Рефлексия и оценка. 

5 уровень 

Найти и установить Истолковать значения Критически оценивать 

последовательность нюансов языка либо или выдвигать 

или комбинацию продемонстрировать гипотезы на основе 

фрагментов текста полно понимание специальных знаний. 

глубоко скрытой текста и всех его Работать с понятиями, 

информации, часть деталей Которые 

которой может быть  противоположны 

задана вне основного  ожиданиям, 

текста.  основываясь на 

Сделать вывод о том,  глубоком понимании 

какая информация в  длинных или сложных 

тексте необходима для  текстов 

выполнения   

задания. Работать с   

правдоподобной и/или   

достаточно объемной   

информацией   

 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной 

мыслью, работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых 

неочевидна или явно не обозначена. 

Не сплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая 

представлена в виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и 

детализированной, иногда используя информацию, внешнюю по отношению к 

основной. Читатель должен обнаружить, 

что для полного понимания данного текста требуется использовать различные 

элементы этого же документа, например сноски. 

 

Работа с информацией Уровни грамотности 

чтения. Интерпретация 
текста. 

Рефлексия и оценка. 

4 уровень 

Найти и установить 

возможную 

последовательность 

или комбинацию 

отрывков глубоко 

скрытой информации, 

каждая часть которой 

Использовать глубокие 

идеи, заложенные в 

тексте, для понимания 

и применения 

категорий в 

незнакомом контексте. 

Истолковывать 

Использовать 

академические 

и общеизвестные 

знания для выдвижения 

гипотез или 

критической оценки 

текста. 
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может отвечать 
множественным 

критериям в тексте с 

неизвестным 

контекстом или 

формой. 

Сделать вывод о том, 

какая информация в 

тексте необходима для 

выполнения задания 

возможную 

последовательность 

или комбинацию 

отрывков глубоко 

скрытой информации, 

каждая часть которой 

может отвечать 

множественным 

критериям в тексте с 

неизвестным 

контекстом или 

формой. 

разделы текста, беря в 
расчет понимание 

текста в целом. 

Работать с идеями, 

которые противоречат 

ожиданиям и 

сформулированы в 

негативном контексте. 

Демонстрировать 
точное понимание 

длинных и сложных 

текстов. 

 
 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных 

частей текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, 

интерпретировать или оценить неявно выраженную информацию либо сделать 

выводы философского или метафизического характера. 

Несплошные тексты, найти отдельные части информации и сравнить или обобщить 

их, 

просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет 

подзаголовков или специального формата. 

3 уровень 

Найти и в некоторых Объединить несколько Делать сравнения или 

случаях распознать частей устанавливать связи, 

связи между текста для того, чтобы давать 

отрывками определить главную объяснения или 

информации, мысль, оценивать 

каждый из которых, объяснить связи и особенности текста. 

возможно, отвечает истолковать значения Демонстрировать 

множественным слов и смысл фраз. точное понимание 

критериям. Сравнивать, текста в связи с 

Работать с известной, противопоставлять или известными, 

но классифицировать повседневными 

противоречивой части информации, знаниями или 

информацией принимая во внимание основывать выводы на 
 много критериев. менее известных 
 Работать с знаниях 
 противоречивой  

 информацией  

 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя 

особенности организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно 

выраженным логическим связям, например таким, как причинно-следственные 
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связи в предложениях или отдельных частях текста. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных 

формах (вербальной, числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и 

сделать на этой основе выводы. 

2 уровень 

Найти один или Определять главную Делать сравнения или 

несколько отрывков мысль, понимать связи, устанавливать связи 

информации, каждый формировать, между текстом и 

из которых, применять простые внешними знаниями 

возможно, отвечает категории или либо объяснять 

множественным истолковывать особенности текста, 

критериям. значения в основываясь на 

Работать с ограниченной части собственном опыте и 

противоречивой текста, когда отношениях 

информацией информация  

 малоизвестна и  

 требуется  

 сделать простые  

 выводы  

 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из 

различных частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, 

следуя логическим и лингвистическим связям внутри отдельной части текста. 

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры 

визуального изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф- 

дерева), либо объединить две небольшие части информации из графика или 

таблицы. 

1 уровень 

Найти один или более Распознать главную Установить простые 

независимый отрывок идею или авторские связи между 

явно выраженной в намерения в тексте, информацией в тексте 

тексте информации по когда требуемая и общими, 

простому критерию информация повседневными 
 в нем общеизвестна знаниями 

 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей 

текста или выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную 

информацию в короткой части текста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на 

одной простой карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая 

включает в себя небольшой по объему вербальный текст в несколько слов или 

фраз. 

Технологии реализации междисциплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

В соответствии с требования федерального государственного стандарта основного 

общего образования в основе реализации междисциплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» как части основной 

образовательной программы МКОУ Красно-Октябрьская СОШ лежит системно- 

деятельностный подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 
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возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Исходя из этого, в МКОУ Красно-Октябрьская СОШ для реализации 

междисциплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» были отобраны те 

образовательные технологии, которые отвечают требованиям системно- 

деятельностного подхода. 

 

Современные образовательные технологии, отвечающих системно- 

деятельностному подходу, с позиций умений смыслового чтения и возрастных 

особенностей обучающихся 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Возрастная категория: 5 – 9 класс 
Краткая характеристика (цель, задачи, этапы работы) Основные идеи. 

- Дети от природы любознательны, они хотят познавать мир, способны 

рассматривать ерьезные вопросы и выдвигать оригинальные идеи. 

- Роль учителя – быть вдумчивым помощником, стимулируя учащихся к 

неустанному ознанию и помогая им сформировать навыки продуктивного 

мышления. 

- Критическое мышление формируется, прежде всего, в дискуссии, 

письменных аботах и активной работе с текстами. С этими формами работы 

учащиеся хорошо знакомы, х необходимо только несколько изменить. 

Существует неразрывная связь между развитием мыслительных навыков и 

формированием демократического гражданского сознания. 

Думать критически означает проявлять любознательность и использовать 

исследовательские методы: ставить перед собой вопросы осуществлять 

планомерный 

поиск ответов. Критическое мышление предполагает вежливый скептицизм, 

сомнение в общепринятых истинах, постоянный вопрос: «А что, если?..» 

Критическое мышление означает выработку точки зрения по определенному 

вопросу и способность отстоять эту точку зрения логическими доводами. 

Критическое мышление предусматривает внимание к аргументам оппонента и их 

логическое осмысление». Критическое мышление, таким образом, – не отдельный 

навык, а комплекс многих навыков и умений, которые формируются постепенно, в 

ходе развития и обучения ребенка. 

Этапы урока в рамках технологии РКМЧП: 

1. ВЫЗОВ – задачи (функции) которого: 

- актуализировать и проанализировать имеющиеся знания и 

представления по зучаемой теме; 

- пробудить к ней интерес; 

- активизировать обучаемого, дать им возможность целенаправленно 

думать, выражая вои мысли собственными словами; 

- структурировать последующий процесс изучения материала. 

2. ОСМЫСЛЕНИЕ – поиск стратегии решения поставленной проблемы и 

составления плана конкретной деятельности; теоретическая и практическая работа 

по реализации выработанного пути решения. Функции этапа: 

- получение новой информации; 

- ее осмысление (в том числе необходимо перечитывать часть текста в 

том случае, если учащийся перестает его понимать, воспринимая сообщение, 

задавать вопросы или записывать, что осталось не понятно для прояснения этого в 

будущем); 

- соотнесение новой информации с собственными знаниями. Обучаемые 

сознательно 

строят мосты между старыми и новыми знаниями, для того, чтобы создать новое 

понимание; 
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- поддержание активности, интереса и инерции движения, созданной во 

время фазы вызова. 

3. РАЗМЫШЛЕНИЕ: 

- выражение новых идей и информации собственными словами; 

- целостное осмысление и обобщение полученной информации на основе 

обмена мнениями между обучаемыми друг с другом и преподавателем; 

- анализ всего процесса изучения материала; 

- выработка собственного отношения к изучаемому материалу и его 

повторная проблематизация (новый «вызов»). 

Приемы, использующиеся в данной технологии: 

1. Стадия вызова 

- Составление списка известной информации по вопросу. 

- Рассказ-активизация по ключевым словам. 

- Систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы. 

- Верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и т.д. 

2. Стадия осмысления: 

- Методы активного чтения: 

- Маркировка с использованием значков «v», «+», «-», «?» (по мере 

чтения ставятся на полях справа). 

- Ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов. 

- Поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы. 

3. Стадия рефлексии: 

- Заполнение таблиц, кластеров, внесение изменений, дополнений в сделанные на 

первой стадии. 

- Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям. 

- Ответы на поставленные вопросы. 

- Организация устных и письменных круглых столов. 

- Организация различных видов дискуссий. 

- Написание творческих работ: пятистишия-синквейны, эссе. 

- Исследования по отдельным вопросам темы. 

- Творческие, исследовательские или практические задания на основе 

осмысления ченной информации. 

Методы технологии: ИНСЕРТ, Взаимоопрос, Зигзаг, Кубик, «Двойной дневник», 

Чтение с остановками (Осмысление), Кластер, Выходная карта, Синквейн 

(Размышление), Концептуальная таблица (Осмысление, размышление), Знаю-Хочу 

узнать-Узнал (все три этапа). 

 

Эвристическое обучение 

Возрастная категория: 5 – 9 класс 

Краткая характеристика (цель, задачи, этапы работы) 

Эвристическое обучение – обучение, ставящее целью конструирование учеником 

собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его 

организации, диагностики и осознания (А.В.Хуторской). 

Эвристическое обучение для ученика – непрерывное открытие нового (эвристика - 

от греч. heurisko - отыскиваю, нахожу, открываю). 

При конструировании занятий эвристического типа приоритет отдается целям 

творческой самореализации детей, затем – формам и методам обучения, 

позволяющим организовать продуктивную деятельность учеников, потом – 

содержанию учебного материала. Организационные формы и методы 

эвристического обучения имеют приоритет перед содержанием yчe6нoro 

материала, активно влияют на него, могут его видоизменять и трансформировать. 

Технологическая карта для конструирования системы занятий: 

1. Вводные занятия. Задачи – актуализировать личный опыт и знания 

учеников для введения в тему, самоопределения и личного целеполагания в ней, 
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построить общую и индивидуальные образовательные программы по теме. Формы 

занятий - вводный семинар, вводная лекция, проблемная лабораторная работа, 

разработка концепта темы, занятие по целеполаганию, защита учениками 

индивидуальных образовательных программ и др. 

2. Основная часть. Задачи - достигнуть общих установочных целей 

по теме, выполнить основное содержание индивидуальных образовательных 

программ учеников, освоить базовое содержание темы. Формы занятий - урок- 

исследование, проблемный 

семинар, конференция, групповые или индивидуальные занятия, эвристическое 

погружение, цикл эвристических ситуаций, лекция концептуальная, лекция по 

знакомству с культурно- историческими аналогами, деловая игра и др. 

3. Тренинг. Задачи - достроить созданные учениками образовательные 

продукты до целостной системы, закрепить результаты основной части блока, 

достичь деятельностных базовых требований по теме. Формы занятий - семинар 

дифференцированный, семинар групповой, практикум по решению задач, 

лабораторная работа, мозговой штурм, урок по индивидуальным целям учеников, 

консультация, взаимообучение. 

4. Контроль. Задачи - проверить и оценить уровень достижения 

поставленных целей, обнаружить изменения в личностных качествах учеников, их 

знаниях и умениях, всозданной образовательной продукции. Формы занятий - 

защита творческих проектов и работ, «урок- собеседование», урок-зачет, урок 

устного опроса, письменная контрольная работа, диктант, сочинение, 

рецензирование, урок-самопроверка, экзамен 

5. Рефлексия . Задачи - вспомнить и осознать основные этапы учебной 

деятельности, индивидуальные и коллективные результаты (продукты) 

деятельности, проблемы и способы деятельности, соотнести поставленные цели с 

результатами обучения. Формы занятий - 

урок-анкетирование, урок-«круглый стол», рефлексивное сочинение, графическая и 

цветовая рефлексия деятельности, индивидуальные и групповые уроки-отчёты, 

самооценки и характеристики учеников, итоговая рефлексивная лекция. 

Система эвристических занятий строится на базе одного из следующих типов 

структур занятий: 

1. Все вопросы темы изучаются последовательно в соответствии с 

порядком, предложенным учебной программой или учебником. Материал 

творчески перерабатывается и усваивается учениками постепенно, шаг за шагом. В 

ходе занятий ученики выполняют и обсуждают творческие работы по изучаемым 

вопросам. 

2. Материал темы рассматривается сразу как единый логический блок, 

который затем прорабатывается на отдельных занятиях. Ученики составляют и 

защищают собственные концепты темы в начале и в конце её изучения. 

Диагностике и оценке подлежат изменения в ученических концептах. Реализация 

данной структуры занятий эффективна как в классно- урочной форме обучения, так 

и в форме «эвристического погружения». 

3. Последовательно рассматриваются различные концепты темы: 

исторический, методологический, экологический, технический и др., имеющие 

знаковую, образную или символическую форму представления информации по 

теме. Концепты предлагаются учителем или составляются учениками. Такая 

система занятий эффективна в метапредметном обучении, поскольку развивает 

разнонаучный подход к изучению единых образовательных объектов. 4. Учебные 

занятия по теме проводятся преимущественно одного типа, например, практикум 

по эксперименту или решению задач, то есть вся тема изучается на основе опытов 

либо с помощью задач. Происходит «погружение» учеников в определѐнный вид 

деятельности. Образовательной доминантой выступает деятельность учеников, а 

содержание материала оказывается вторичным и вариативным. 
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5. Тема изучается дифференцированно, ученики делятся на группы по 

целям, склонностям или желаниям, например: теоретики, экспериментаторы, 

историки. Все группы занимаются одновременно, каждая – по своему плану, 

разрабатывая тему в своѐм аспекте. Периодически проводятся коллективные уроки, 

где группы обмениваются полученными результатами, обсуждают возникшие 

проблемы, корректируют дальнейшую работу. Для обозначения общих «связок» в 

работе применяются лекции учителя. Эта система занятий более вариативна, чем 

предыдущая, поскольку предполагает выбор учениками доминирующих видов их 

деятельности. 

6. Структура занятий опирается на технологические этапы создания и 

развития эвристической образовательной ситуации: на первых занятиях 

происходит обеспечение мотивации деятельности, постановка проблемы; затем 

организуется индивидуальное или коллективное ее решение, демонстрация и 

обсуждение полученных результатов; после этого изучаются культурно- 

исторические аналоги, формулируются результаты, проводится рефлексия и оценка 

деятельности. 

7. Учащиеся группами и (или) индивидуально выбирают творческие 

задания по общей теме, над которыми работают по индивидуальным программам 

как в школе (в лаборатории, мастерской), так и вне школы (дома, в библиотеке). 

Ученики пишут сочинения, выполняют 
исследования, изготавливают технические конструкции. Регулярно по общему 

расписанию проводятся коллективные занятия», на которых рассматриваются 

основы темы, заслушиваются отчеты о выполнении программы. 

Проект 

 

Возрастная категория: 6 – 9 класс 

Краткая характеристика (цель, задачи, этапы работы) 

Проектная учебная деятельность учащихся – сторона, компонент проектного 

обучения, связанного с выявлением и удовлетворением потребностей учащихся 

посредством проектирования и создания идеального или материального продукта, 

обладающего объективной или субъективной новизной. Она представляет собой 

творческую учебную работу по решению практической задачи, цели и содержание 

которой определяются учащимися и осуществляются ими в процессе 

теоретической проработки и практической реализации при консультации учителя. 

Проектная деятельность предполагает предварительный выбор учеником темы (с 

учетом рекомендаций учителя); составление плана, изучение литературы по данной 

теме и сбор материала, создание собственного текста, содержащего анализ 

литературы и собственные выводы по теме, защиту в виде устного выступления 

школьника с краткой характеристикой работы, ответы на вопросы по теме проекта. 

Выполнить проект – это не только собрать материал, необходимую информацию по 

теме, но и применить добытые знания на практике, например: провести экскурсию, 

оформить стенды, альбомы, подготовить по возможности видео или фотосъемку, 

озвучить видеофильм, привлечь родителей, представителей социума, организовать 

встречи с интересными людьми, подготовиться к конференции, сделать конкретное 

практическое дело. 

Технология проектного обучения включает ряд общих этапов. 

1. Поисковый 
- поиск и анализ проблемы; 

- выбор темы проекта; 

- планирование проектной деятельности по этапам; 

- сбор, изучение, обработка и анализ информации по теме проекта 

2. Конструкторский 

- поиск оптимального решения задачи проекта; 

- составление проектной документации 
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3. Технологический 

- составление плана практической реализации проекта, подбор 

необходимых инструментов, материалов и оборудования; 

- выполнение запланированных операций; 

4. Заключительный 

- оценка качества решения задачи; 

- анализ процесса и результатов выполнения проекта; 

-изучение возможности использования результатов проектирования 

 

Технология коллективной мыслительной деятельности 

Возрастная категория: 8 – 9 класс 
Краткая характеристика (цель, задачи, этапы работы) 

Сущность технологии коллективной мыследеятельности заключается в том, чтобы 

развивать ученика, его потребности, и тем самым учить жить в окружающем мире 

свободно и самостоятельно 
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Технология коллективной мыследеятельности состоит из системы проблемных 

ситуаций, каждая из которых разделяется на четыре основных такта. 

Структура проблемной ситуации 

Первый такт – ввод в проблемную ситуацию: постановка проблемы, коллективное 

обсуждение целей, способов их достижения. Функция: актуализация противоречий, 

определение внутренних целей, реальных способов деятельности. Начальная точка 

выращивания внутренних целей. 

Второй такт – работа по творческим микрогруппам. Функция: разрешение 

противоречий, выращивание внутренних целей, формирование способов деятельности, 

выработка индивидуальной, коллективной позиции по изучаемой проблеме. 

Педагог при организации учебного процесса так формирует творческие группы, чтобы 

в них были лидер-руководитель, лидер-генератор идей, функционеры, оппозиционеры, 

исследователи и т.д. Микрогруппы подвижны, их подбор определяется каждый раз 

целями, потребностями педагога и обучаемых. В микрогруппах происходят постоянная 

смена руководителей (через 3 – 4 занятия), что создает условия для развития 

организаторских умений у всех обучаемых. 

Обучающиеся самостоятельно изучают литературу, проводят исследования, творчески 

оформляют результаты самостоятельной деятельности; составляют графики, рисунки, 

пишут стихи, сочиняют песни, юмористические зарисовки – показывают все, на что они 

способны при постижении изучаемого материала. 

Третий такт – окончание рабочего процесса, общее обсуждение разрешаемой 

проблемы, защита позиций. Функция: формирование коллективных и личных позиций на 

основе сравнения их с научной (окончание выращивания внутренних целей), выработка 

общественного мнения о работе творческих групп, отдельных личностей, коллектива в 

целом. 

На этом этапе педагог нацеливает творческие группы на доказательство истинности 

своего решения учебной проблемы. Каждая группа объявляет и активно отстаивает свою 

позицию. Возникает дискуссия, высказываются разные, порой противоположные точки 

зрения, проверяются на основательность аргументы сторон. Требованием обоснованной, 

логичной аргументации педагог приводит обучаемых к верному решению учебной 

проблемы. 

Четвертый такт – рефлексия и определение новой проблемы, направления процесса 

дальнейшего познания. 

 

Развивающее обучение 

 

Возрастная категория: 5 – 9 класс 

Краткая характеристика (цель, задачи, этапы работы) 

В основу технологии развивающего обучения легли следующие гипотезы: 

1. Детям с дошкольного возраста доступны многие общие теоретические 

понятия; они понимают и осваивают их раньше, чем учатся действовать с их частными 

эмпирическими проявлениями. 

2. Возможности ребенка к обучению и развитию огромны и не до конца 

используются школой. 

3. Возможности интенсифицировать умственное развитие лежат, прежде всего, 

в содержании учебного материала, поэтому основой развивающего обучения служит его 

содержание. Методы организации обучения являются производными от содержания. 

4. Повышение теоретического уровня учебного материала в начальной 

школестимулирует рост умственных способностей ребенка. 

Цель РО: Сформировать у ребенка определенные способности по 

самосовершенствованию, обеспечить условия для развития как самоизменяющегося 

субъекта обучения (иметь потребность в самоизменении и удовлетворять ее посредством 

обучения). 

Содержание обучения: Система научных понятий, обеспечивающих осмысленность 
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ученических исследований и практических умений и определяющая принципы 

построения тех действий, способами осуществления которых предстоит овладеть 

ученику. 

Формы организации и взаимодействия педагога и учащихся: Организация коллективно- 

распределительной деятельности между учителем и учениками в процессе поиска 

способов решения учебно-исследовательских задач. Основная форма работы – учебный 

диалог в ходе поисковой исследовательской деятельности. 

Методы обучения: Поисково-исследовательский метод, основанный на деятельностном 

подходе, направленный на преобразование предмета исследования, открытие общего и 

выведение из него частного через решение учебных задач. 

Обучение как учебное исследование 

 

Возрастная категория: 7 – 9 класс 

Краткая характеристика (цель, задачи, этапы работы) 

Известно, что знания, добытые самостоятельно, сохраняются в памяти учащихся 

гораздо дольше, чем те, что получены в готовом виде. А умственная деятельность 

ученого является той же самой, что и умственная деятельность пятиклассника, 

пытающегося осмыслить закономерности языковых отношений. 

Учитель, предлагая детям заняться на уроке научным исследованием, создает ситуацию 

поиска научного знания, при которой ребенок учится осмысливать факты, явления, идеи 

и делать собственные выводы. 

Основные этапы модели: 

1. Столкновение с проблемой, 

2. Сбор данных («верификация»), 

3. Сбор данных (экспериментирование), 

4. Построение объяснения, 

5. Анализ хода исследования, 

6. Выводы. 

Процедуры учебного исследования можно представить следующим образом: знакомство 

с литературой 

- выявление (видение) проблемы 

- постановка (формулирование) проблемы 

- прояснение неясных вопросов 

- формулирование гипотезы 

- планирование и разработка учебных действий 

- сбор данных (накопление фактов, наблюдений доказательств) 

- анализ и синтез собранных данных 

- сопоставление (соотнесение) данных и умозаключений 

- подготовка и написание (оформление) сообщения 

- выступление с подготовленным сообщением 

- переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы 

- проверка гипотез 

- построение сообщений 

- построение выводов, заключений. 

 

Пути достижения планируемых результатов 

Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы 
«Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» в МКОУ Красно-Октябрьская СОШ 

реализуется через различные формы учебной и внеучебной деятельности: 

 

Учебная деятельность Внеучебная деятельность 

5-6 классы 

урок, учебно-практические занятия, 
элективный курс, домашняя работа, 

кружки, школьный музей, конкурсы, 
выставки, викторины, КТД, 
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предметные недели, проекты, 
консультации 

предметные недели, проекты, 
школьные научные общества, 

тематические дни, олимпиады 

7-8 классы 

урок, учебно-практические занятия, 
домашняя работа, предметные 

недели, 

проекты, консультации, 

практикумы, 

элективные курсы, зачеты, семинар 

кружки, школьный музей, конкурсы, 
выставки, викторины, КТД, 

предметные 

недели, проекты, школьные научные 

общества, тематические дни, 

олимпиады, 

конференции 

9 класс 

урок, учебно-практические занятия, 
домашняя работа, предметные 

недели, 

проекты, консультации, 

практикумы, 

элективные курсы, зачеты, 

семинары, 

публичное выступление, экзамен, 

собеседование, УПК, коллоквиум 

выставки, викторины, КТД, 
предметные недели, проекты, 

школьные научные 

общества, тематические дни, 

олимпиады, 

конференции, диспуты, поисковые и 

научные 

исследования 

общества, тематические дни, 

олимпиады, 

конференции, диспуты, поисковые и 

научные исследования 

 
 

Поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие 

его части будут в структуре всех универсальных учебных действий: 

- в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к 

себе и к школе; 

- в регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная 

регуляция деятельности; 

- в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная память, 

творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Чему учить предметы стратегии 

Ориентироваться в 

содержании текста и 

понимать его 

целостный смысл: 

• определять 

главную тему, общую 

цель или назначение 

текста; 

• выбирать из текста 

или придумать 

заголовок, 

соответствующий 

содержанию и общему 
смыслу текста; 

Литература, русский 

язык, история, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, биология, 

иностранный язык, 

обществознание 

Интерактивные 

подходы (упражнения, 

задания) 

Развитие критического 

мышления через 

чтение и письмо 

(инсерт, таблица 

«З – Х – У», 
«Чтение про себя», 

«Чтение в кружок», 

«Чтение про себя с 

вопросами», «Чтение с 

остановками» 
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• формулировать 
тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

• объяснять порядок 

частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

• находить в тексте 

требуемую 

информацию 

• решать учебно- 

познавательные и 

учебно-практические 

задачи, 

требующие полного и 

критического 

понимания текста 

  

7-9 классы 

• предвосхищать 
содержание 

предметного плана 

текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий 

опыт; 

• сопоставлять 

разные точки 

зрения и разные 

источники информации 

по заданной теме; 

• выполнять 

смысловое 

свертывание 

выделенных фактов и 

мыслей; 

• формировать на 

основе текста систему 

аргументов (доводов) 

для обоснования 

определенной позиции; 

• понимать душевное 

состояние персонажей 

текста, сопереживать 

им; 

• организовывать 

поиск информации: 

• приобрести 

первичный опыт 

критического 

отношения к 

получаемой 

информации, 

сопоставления ее с 

информацией из 

других источников и 

имеющимся 

Литература, русский 
язык, 

история, география, 

ИЗО, технология, 

Алгебра, геометрия , 

биология, иностранный 

язык, информатика, 

обществознание 

Словарная карта, 
групповая работа, 

инсерт, кластеры, 

организация дискуссий 

«Чтение про себя с 

пометками», 

«Отношения между 

вопросом и ответом». 
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жизненным опытом. 
Овладеть 

элементарными 

навыками чтения 

информации, 

представленной в 

наглядно- 

символической форме, 

приобретет опыт 

работы с текстами, 

содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, 

схемы. 

  

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5-6 классы 

преобразовывать текст, 
используя новые 

формы представления 

информации: формулы, 

графики, 

диаграммы, таблицы (в 

том числе 

динамические, 

электронные, в 

частности в 

практических задачах), 

переходить от одного 

представления данных 

к другому 

Литература, русский 
язык, история, 

биология , 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

иностранный 

язык, информатика, 

обществознание 

Развитие критического 
мышления через 

чтение и письмо 

(чтение с остановками) 

«Список тем книги», 

«Черты характера» 

«Синквейн» 

 

7-9 классы 

выявлять 
имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного 

материала 

с информацией текста, 

анализа подтекста 

(использованных 

языковых 

средств и структуры 

текста). 

Литература, русский 
язык, 

история, география, 

ИЗО, технология, 

математика, биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Визуальные методы 
организации 

материала, 

таблица «Кто?Что?, 

Когда?, 

Где?Почему?», 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 
Чему учить предметы стратегии 

Откликаться на 

содержание текста: 

связывать 
информацию, 

Литература, русский 

язык, история, 

география, ИЗО, 
технология, 

Интерактивные 

подходы 

Логические цепочки 
Инсерт Тайм – аут 
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обнаруженную в 
тексте, со знаниями из 

других источников; 

математика, биология, 
музыка, иностранный 

язык, информатика, 

обществознание 

Вопросы после текста 
Проверочный 

лист 

• оценивать 

утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений 

о мире; 

  

• откликаться на 

форму текста: 

оценивать не только 

содержание текста, но 

и его 

форму, а в целом – 

мастерство его 

исполнения 

  

7-9 классы 

на основе имеющихся Литература, русский Кластеры, 

знаний, жизненного язык, логические цепочки, 

опыта подвергать История, география, инсерт 

сомнению ИЗО, технология,  

достоверность математика, биология,  

имеющейся иностранный язык,  

информации, информатика,  

обнаруживать обществознание  

недостоверность   

получаемой   

информации, пробелы   

в информации и   

находить пути   

восполнения этих   

пробелов;   

в процессе работы с   

одним или   

несколькими   

источниками выявлять   

содержащуюся в них   

противоречивую,   

конфликтную   

информацию;   

использовать   

полученный опыт   

восприятия   

информационных   

объектов   

для обогащения   

чувственного опыта,   

высказывать   

оценочные суждения и   

свою точку   

зрения о полученном   
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сообщении 
(прочитанном тексте), 

критически относиться 

к рекламной 

информации; 

находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации, 

определять 

достоверную 

информацию. 

  

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Из требований к метапредметным результатам: 

 

- демонстрировать отдельные навыки смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

- составлять тексты в устной и письменной формах; Усложнение требований 

от начальной школы к основной 

- в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы) в усложнении 

содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения текстов. 

 

 

 

 

 

 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

В данном разделе основной общеобразовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

на уровне основного общего образования, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной основной 

образовательной программе. 

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. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объемасодержания. 
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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 соответствии с системно-деятельностным подходом, 

составляющим методологическую основу требований Стандарта, 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 

и учебно-практические задачи. 

Это задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, а также 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане, УМК; 

2) Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

3) Содержание учебного предмета, курса; 

4) Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

5) Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

6) Система оценивая учебного предмета, курса. 

Приложением к рабочей программе является календарно-тематическое планирование. 

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. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

5 класс 

Раздел 1 Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Читаем учебник. Слушаем на уроке. 

Стили речи. Язык – важнейшее средство общения. Общие сведения о языке. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики, изучаемые в 5 классе. 

Писатели и ученые о богатстве и выразительности русского языка. Функциональные 

разновидности языка: разговорный стиль, научный стиль, художественный стиль. 

Понятие речевого этикета, этикетного диалога 

Раздел 2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Правописание 

проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание 

проверяемых и непроверяемых согласных в корне слова. Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. Буквы и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. Раздельное написание предлогов с другими словами. Что мы 

знаем о тексте. Части речи. Глагол. –Тся и –ться в глаголах. Тема текста. Личные 

окончания глаголов. Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. 

Основная мысль текста. Обучающее изложение на основе упр. 70 «Хитрый заяц»; 

Устное описание картины А. А. Пластова «Летом»; Контрольный диктант по теме 

«Повторение» 

Раздел 3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
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Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Разбор словосочетания. Предложение. Виды 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные предложения. Члены предложения. Главные члены предложения. 

Подлежащее. Сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Нераспространенные и 

распространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Определение. Обстоятельство. Предложения с однородными членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Предложения с обращениями. Письмо. 

Синтаксический разбор простого предложения. Пунктуационный разбор простого 

предложения. Простые и сложные предложения. Синтаксический разбор сложного 

предложения. Прямая речь. Диалог. Повторение. Сжатое изложение на основе упр. 144 

«Старый пень»; Сочинение на свободную тему (упр. 157); сочинение по картине Ф. 

Решетникова «Мальчишки»; контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация» 

 

Раздел 4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. Согласные 

твердые и мягкие. Повествование. Согласные звонкие и глухие. Графика. Алфавит. 

Описание предмета. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Двойная 

роль букв е, ё, ю, я. Обучающее изложение с элементами описания; Сочинение- 

описание предметов по картине Ф. Толстой «Цветы, фрукты, птица»; контрольный диктант 

по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

Раздел 5 Лексика. Культура речи. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Повторение Сочинение по картине И. Э. Грабаря «Февральская 

лазурь»; подробное изложение по тексту К. Г. Паустовского «Первый снег» 

Раздел 6 Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфема - наименьшая значимая часть слов. Изменение и образование слов. Окончание. 

Корень слова. Рассуждение. Суффикс. Приставка. Чередование звуков. Беглые гласные. . 

Варианты морфем. Морфемный разбор слова. Правописание гласных и согласных в 

приставках. Буквы з и с на конце приставок. Буквы а - о в корне -лаг ----- лож-. Буквы а – о в 

корне –раст- — -рос-. Буквы ё - о после шипящих в корне. Буквы ы - и после ц. 

Повторение. Выборочное изложение текста с изменением лица (упр. 420); сочинение – 

описание изображенного на картине П. Кончаловского «Сирень в корзине»; контрольный 

диктант по теме «Морфемика»; 

Раздел 7 Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное I. Имя существительное как часть речи. Доказательства в 

рассуждении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Род имен существительных. Имена 

существительные, которые имеют форму только множественного числа. Имена 

существительные, которые имеют форму только единственного числа. Три склонения имен 

существительных. Падеж имен существительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных в единственном числе. Множественное число имен 

существительных. Правописание о – ё после шипящих и ц в окончаниях имен 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. Повторение. Сжатое 

изложение по притче Е. А. Пермяка «Перо и чернильница»; промежуточный контрольный 

диктант по теме «Имя существительное»; изложение с изменением лица (упр. 547); 

контрольный диктант по теме «Имя существительное»; устное сочинение по картине Г. Г. 

Нисского «Февраль. Подмосковье» 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в пред- 

ложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилага- 

тельных. Описание животного. Прилагательные полные и краткие. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Повторение. Изложение по тексту А. И. Куприна «Ю-ю» 
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(упр.585); сочинение по картине А. Н. Комарова «Наводнение»; сочинение-рассказ «Как я 

испугался»; сочинение «Мое любимое животное»; контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

Глагол 

Глагол как часть речи. Не с глаголами. Рассказ. Неопределенная форма глагола. Право- 

писание -тся и -ться в глаголах. Виды глагола. Буквы е – и в корнях с чередованием. 

Невыдуманный рассказ (о себе). Время глагола. Прошедшее время. Настоящее время. Будущее 

время. Спряжение глаголов. Как определить спряжение глагола с безударным личным 

окончанием. Морфологический разбор глагола. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2- 

м лице единственного числа. Употребление времен. Повторение. Невыдуманный рассказ (о 

себе) упр. 600/652); промежуточный контрольный диктант по теме «Глагол»; сжатое 

изложение по текстуА. Ф. Савчук «Шоколадный торт»; контрольный диктант по теме 

«Глагол»; сочинение-рассказ по рисунку О Попович «Не взяли на рыбалку» 

Раздел 8 Повторение и систематизация изученного 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении и в предложениях с прямой речью. Сочинение на одну из тем по выбору 

(упр. 717); контрольный диктант по теме «Повторение» 

 

6 класс 

Раздел 1 Язык. Речь. Общение. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

Раздел 2 Повторение изученного в 5 классе. 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. 

Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. Диктант (1) 

Раздел 3  Лексика. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной 

статьи по образцу. Изложение (1); диктант (1) 

Раздел 4 Фразеология. Культура речи 

Раздел 5 Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования 

слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – - 

зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- 

и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. 

Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. 

Сочинение (2); диктант (1) 

Раздел 6 Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е 

в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и 
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щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и – 

ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ 

стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. по теме «Имя 

существительное». Изложение (2) 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное 

написание сложных прилагательных. Повторение. 

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

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное 

изложение по произведению художественной литературы. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное» (1); Сочинение-описание природы (1); Изложение (1) 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной 

литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите 

природу». 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

числительное» (1); Изложение (1) 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие 

части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение» (1); 

Сочинение (4) 

Глагол 

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

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Повторение. 

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Сочинение (2); Изложение 

(1) 

Раздел 7 Повторение и систематизация изученного в 6 классе 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Сочинение (1); Диктант (1) 

 
 

7 класс 
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Раздел 1. Русский язык как развивающееся явление 

 

Раздел 2. Повторение пройденного в V- VI классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. К.р. Контрольный диктант по теме «Повторение 

пройденного в V- VI классах». Сочинение по картине И. Бродского «Летний сад» 

 

Раздел 3. Морфология. Орфография. Культура речи. Из них: 

Самостоятельные части речи 

Причастие 

Причастие как часть речи. Морфологические признаки у причастий. Р.р. 

Публицистический стиль. Склонение причастий 

Правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Понятие о причастном 

обороте. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Р.р. Описание 

внешности человека. Р.р. Сочинение – описание по картине В.И.Хабарова «Портрет 

Милы». Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные 

причастия. Действительные причастия настоящего времени 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени 

Действительные причастия прошедшего времени. Действительные причастия 

настоящего и прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Страдательные 

причастия прошедшего времени 

Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две буквы н в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в 

отглагольных прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и кратких отглагольных прилагательных. Отличие причастий от 

отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и 

раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Повторение изученного по теме 

«Причастие». К.р. Контрольный диктант по теме «Причастие» 

Сочинения (1) 

Диктант (2) 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 

Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. Р.р. Сочинение по картине С. Григорьева 

««Вратарь». Морфологический разбор деепричастий. Обобщение и систематизация 

сведений о деепричастии 

К.р. Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 

Сочинения (1) 

Диктант (1) 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Р.р. Подготовка к сочинению по 

картине И.Попова «Первый снег». Р.р. Сочинение по картине И.Попова «Первый снег». 

Степени сравнения наречий. Образование степеней сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий 

К.р. Контрольное тестирование. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о 

и –е. Правописание не с наречиями . Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных 

наречий. Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. Р.р. Описание действия 



233 
 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. 

Закрепление темы «Буквы о и а на конце наречий» 

Р.р. Сочинение по картине Е.Н. Широкова «Друзья». Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. Повторение темы ««Наречие». Обобщение и систематизация сведений о 

наречии. К.р. Контрольный диктант по теме «Наречие» 

Сочинение (2) 

Диктант (2) 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Слова категории состояния. Морфологический 

разбор категории состояния. Р.р. Сжатое изложение 

( упр.281). Повторение по теме «Категория состояния». 

Изложение (1) 

Служебные части речи. Культура речи 

Самостоятельные и служебные части речи (1 ч.) 

 

Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога 

Р.р. Подготовка к написанию репортажа на основе увиденного на картине. Р.р. 

Сочинение по картине А.В. Сайкиной « Детская спортивная школа». Слитное и 

раздельное написание производных предлогов. Закрепление темы «Слитное и 

раздельное написание производных предлогов». Практическая работа по теме 

«Правописание производных предлогов». Повторение по теме «Предлог» 

К.р. Контрольный диктант по теме «Предлог» 

Сочинение (1) 

Диктант (1) 

 

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Роль сочинительного союза И в простом 

предложении с однородными членами. 

Роль сочинительного союза И в сложном предложении. Подчинительные союзы. 

Употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Морфологический 

разбор союзов.. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато. Закрепление 

темы «Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато». Повторение сведений о 

предлогах и союзах. К.р. Контрольный диктант по теме «Союз». 

Диктант (1) 

Частица 

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

частицы Закрепление по теме «Смысловые частицы» 

Текстообразующая роль частиц. Р.р. Составление «рассказа в рассказе» по данному 

началу и концу ( упр.375). 

Раздельное и дефисное написание частиц. Р.р.Подготовка к сочинению по картине 

К.Ф.Юона «Конец зимы. Полдень» 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Отрицательные 

частицы не и ни. Закрепление. 

Различение частицы не и приставки не-. Практическая работа по теме «Различение 

частицы не и приставки не- ». 

Частица ни, приставка ни, союз ни-ни. Повторение по теме «Частица». Повторение 

правописания служебных частей речи. 

К.р. Контрольный диктант по теме «Частица». 
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Сочинение (1) 

Диктант (1) 

Междометие. 

Междометие как особый разряд слов. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометии. Производные междометия. Междометия в художественной речи. 

Звукоподражательные слова. 

Изложение (1) 

Раздел 4. Повторение и систематизация пройденного в VII классе 

Русский язык. Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Р.р. Подготовка к сочинению 

по упр.428 Р.р. Сочинение по упр.428 

Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Орфография. Синтаксис и пунктуация..К.р. Контрольный итоговый 

диктант. Итоговое тестирование. 

Диктант (1) 

 
 

8 КЛАСС 

Раздел 1 Введение 

Функции русского языка в современном мире 

Раздел 2 Повторение изученного в 5-7 классах 

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. 

Строение текста. Стили речи. Развитие речи. 

Диктант (1) 

Раздел 3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание 

Повторение материала о словосочетании, пройденного в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (Глагольное, именное, наречное). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое приложение 

Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Умение 

выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, 

его языковые особенности. 

Изложение (2) 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения 

Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение материала изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические 

синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

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. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Простые двусоставные предложения. Второстепенные члены предложения 

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 (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительные оборот; знаки препинания при нем. 
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Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Изложение (1) 

Диктант (1) 

Простые односоставные предложения 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными 

предложениями для обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Диктант (1) 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

Однородные члены предложения 

Повторение    изученного     материала     об     однородных     членах-предложениях. 
|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 постановки знаков 

препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими при 

однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Сочинение (1) 

Диктант (1) 

Обособленные члены предложения 

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. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Диктант (2) 

Изложение (1) 

Обращения, вводные слова междометия 

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. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в 
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речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство 

связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Сочинение (2) 

Диктант (1) 

Прямая и косвенная речь 

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи 

прямой 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. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

Раздел 4 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные 

предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова и 

предложения». 

Тест (1) 

 

9 КЛАСС 

Международное значение русского языка 

Повторение изученного в 5 – 8 классах 

Простое предложение и его грамматическая основа, предложения с обособленными 

членами предложения, обращения и вводные слова. 

Изложение (1) 

Диктант (1) 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения и 

пунктуация в них. 

Сложносочинённые предложения 

Сложносочиненные предложения и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные 

знаки препинания между частями ССП. Умение интонационно правильно произносить 

ССП. 

Изложение (1) 

Диктант (1) 

Сложноподчиненные предложения 

Сложноподчиненные предложения и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения СПП. 

СПП с несколькими придаточными и знаки препинания в них. 

Умение использовать в речи СПП и простые с обособленными второстепенными 

как синтаксические синонимы. 

Изложение (1) 

Диктант (2) 

Бессоюзные сложные предложения 

БСП и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями БСП. 

Разделительные знаки препинания в БСП. 

Изложение (1) 
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Диктант (1) 

 

Сложные предложения с различными видами связи 4 часа 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью, разделительные 

знаки препинания в них. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 

различными видами связи. 

Диктант (1) 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. Русский 

литературный язык и его стили 

Изложение (1) 

Повторение 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи. Фонетика. Графика. Орфография. Лексикология. Фразеология. 

Орфография. Морфемика. Словообразование. Орфография. Морфология. Орфография. 

Синтаксис. Пунктуация. Употребление знаков препинания. 

Диктант (1) 

Сочинение (1) 

 

2.2.2.2. Литература 

 

5 класс 

Раздел 1 Введение (1 час) 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик 

и др.). Учебник литературы и работа с ним 

Раздел 2 Устное народное творчество (8 часов) 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты- 

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный 

характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 
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«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). Сравнение. 

Раздел 3 Из древнерусской литературы (1 час) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. (Обзор.) 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Раздел 4 Из литературы XVIII века (1 час) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, 

гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. Теория литературы. 

Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления 

Раздел 5 Из литературы XIX века (33 часа) 

Русские басни. Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, 

русские баснописцы XVIII века). (Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов (3 часа) 

Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — 

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. Аллегория 

как форма иносказания средство раскрытия определенных свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке 

Василий Андреевич Жуковский (3 часа) 

Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая 

царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Различие 

героев литературной и фольклорной сксказки, особенности сюжета. «Кубок». 

Благородство и жестокость. Герои баллады Теория литературы. Баллада (начальные 

представления 

Александр Сергеевич Пушкин (4 часа) 

Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). Стихотворение «Няне» — 

поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее 

сказками и песнями. «У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, 

мотивы и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой 

Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 

Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота 

внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 
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Русская литературная сказка 19 века (2 часа) 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно- 

условное, фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (2 часа) 

Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к 

истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь (2 часа) 

Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. «Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании   образов   героев.   Изображение   конфликта   темных   и   светлых   сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов (3 часа) 

Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). Стихотворение 
«Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика.. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. Раздумья поэта о 

судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую ее судьбу. (Для 

внеклассного чтения). Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев (4 часов) 

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Муму». 

Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные 

и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста 

крепостных крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой 

(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет (1 час) 

Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная 

движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 

жизни. 

Лев Николаевич Толстой (5 часов) 

Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). «Кавказский 

пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — 

два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов (2 часа) 
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Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Хирургия» 

— осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей 

как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

Поэты 19 века о Родине, родной природе и о себе (обзор) (2 часа) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как весел грохот летних бурь…», «Есть 
в осени первоначальной…»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. 

«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. 

Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение 

наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Раздел 6 Из литературы XX века (29 часов) 

Иван Алексеевич Бунин (2 часа) 

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Косцы». 

Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных 

между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине 

Владимир Галактионович Короленко (4 часа) 

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «В дурном 

обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание - основа 

отношений в семье. Теория литературы. Портрет (развитие представлений). 

Композиция литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин (2 часа) 

Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. Образы малой 

родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие 

языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов (3 часа) 

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Медной 

горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский (3 часа) 

Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, 

реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак (2 часа) 

Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» — пьеса- 

сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция 

русских     народных     сказок.     Художественные     особенности     пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в 20 веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов (2 часа) 

Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). «Никита». 

Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение 

природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, 
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страдания    и    счастья.    Оптимистическое    восприятие     окружающего     мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев (3 часа) 

Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). «Васюткино 

озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальной ситуации. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через 

испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» (2 часа) 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети — обостренно трагическая и 

героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе (3 часа) 

И.Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. 
«Аленушка»; Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ 

России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

Писатели улыбаются (3 часа) 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий обзор биографии и творчества.    «Рыба-кит» 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Раздел 7 Из зарубежной литературы (13 часов) 

Роберт Льюис Стивенсон (2 часа) 

Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения 

традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо (3 часа) 

Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения 

Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость 

перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен (4 часа) 

Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический смысл фанта- 

стических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. 

Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 

Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления) 

Марк Твен (3 часа) 

Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба 

мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир 

героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий 

мир интересным. 

 

Джек Лондон (1 час) 
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Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, 

вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 

мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 

достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа. 

Раздел 8 Итоговый урок (1 час) 

Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 5 класса». 

Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть. Устные и письменные 

пересказы произведений. Сообщения о произведениях и литературных героях. 

Толкование изученных литературоведческих терминов и их иллюстрирование 

примерами. Тестирование. 

 

6 класс 

Раздел 1 Введение (1 час) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герои. Отношение автора 

к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Раздел 2  Устное народное творчество. (2 часа) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устно го народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность 

загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Раздел 3 Из древнерусской литературы (1 час) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Раздел 4 Из литературы 18 века (1 час) 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка 18 столетия. Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, 

иносказание 

Раздел 5 Из литературы 19 века (34 часа) 

Иван Андреевич Крылов (3 часа) 

Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. Басни «Листы и 

Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин (10 часов) 

Краткий рассказ о писателе. Лицейские годы. «Узник». Вольнолюбивые устремления 

поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства 

красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 

средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — 

помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимнее утро». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести 

покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 
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вымышленного автора как художественный прием. «Барышня-крестьянка». Сюжет и 

герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование 

романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для 

внеклассного чтения) «Дубровский». Изображение русского барства. 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. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

 
 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 часа) 

Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. «Тучи». Чувство одиночества и 

тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере 

диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев (2 часа) 

Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским 

детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений) 

Федор Иванович Тютчев (2 часа) 

Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 

душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении 

природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун 

поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна 

и земная обреченность человека 

Афанасий Афанасьевич Фет (3 часа) 

Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять 

незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный 

психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение 

и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов (3 часа) 

Краткий рассказ о жизни поэта. Историческая поэма «Дедушка». Изображение 

декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и поэтизация христианской 

жертвенности в исторической поэме. «Железная дорога». Картины подневольного труда. 

Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной 

поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. 
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Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления) 

Николай Семенович Лесков (3 часа) 

Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая 

насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов (2 часа) 

Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века (2 часа) 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над нутом лозы...».Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях 
о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений) 

Раздел 6 Из русской литературы 20 века (26 часов) 

Александр Иванович Куприн (2 часа) 

Краткий   рассказ   о   писателе.   Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Александр Степанович Грин (2 часа) 

Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая 

мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Андрей Платонович Платонов (2 часа) 

Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на 

кого не похожие» герои А. Платонова 

Стихи о Великой Отечественной войне (2 часа) 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». Стихи, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющее чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. (3 часа) 

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). «Конь с розовой 

гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой- 

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин (3 часа) 

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Василий Макарович Шукшин (2 часа) 
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Слово о писателе. Рассказы: «Срезал», «Критики». Особенности шукшинских героев- 

«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

Фазиль Абдулович Искандер (3 часа) 

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века (7 часов) 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство 

радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений) 

Раздел 7 Из литературы народов России (2 часа) 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихи: «Родная деревня», «Книга». Любовь 

к своей малой родине и к своему краю, верность обычаям, своей семье, традициям 

своего народа. Книга в жизни человека. Книга – «отрада из отрад», «путеводная звезда», 

«бесстрашное сердце», «радостная душа». Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым 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 язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный 

должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Раздел 8 Из зарубежной литературы (17 часов) 

Мифы народов мира (4 часа) 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер (3 часа) 

Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и 

мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра (4 часа) 

Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот» Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, 

создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному 

пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» 

образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения) 

Фридрих Шиллер (1 час) 

Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь 

как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме (2 часа) 

Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

Антуан де Сент – Экзюпери (3 часа) 
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Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. 

Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления ) 

Раздел 9  Итоговые уроки (3 часа) 

Выявление уровня литературного развития учащихся. Письменный ответ на проблемный 

вопрос. Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 6 класса». 

Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть. Устные и письменные 

пересказы произведений. Сообщения о произведениях и литературных героях. 

Толкование изученных литературоведческих терминов и их иллюстрирование 

примерами. Письменный ответ на вопрос: Что изменило во мне изучение литературы в 6 

классе? Тестирование. 

 

7 класс 

Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд чело- 

века, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

 

Раздел 2 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч) 

Предания. 

Поэтическая автобиография   народа.   Устный   рассказ   об   исторических   событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведимы», «Петр и плотник» 

Пословицы и поговорки. 

Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — 

носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта,  щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие 

былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов 

былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 

самостоятельного чтения.) «Калевала»- карело-финский мифологический эпос. 

Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 

праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного 

миров карело-финских эпических песен. 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос». 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления) 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 
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Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

 

Раздел 3 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представ- 

ления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

Раздел 4 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч) 

 

Михаил Васильевич Ломоносов. 

Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на 

благо Родины важнейшей чертой гражданина. Теория 

литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. 

Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», 

«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества. 

 

Раздел 5 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (26 ч) 

Александр Сергеевич Пушкин. 5 часов 

Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина 

к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление 

полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка. 

Основная мысль стихотворения. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 

поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 

Трагическоеигуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 3 часа 

Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI 

века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 
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Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого 

достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. 5 часов 

Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей- 

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа 

Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. 2 часа 

Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское 

отношение к бесправным и обездоленным. 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». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления) 

Николай Алексеевич Некрасов. 2 часа 

Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая 

основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными 

мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления) 

Алексей Константинович Толстой 1 час 

Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло 

Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений) 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 2 часа 

Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий 

помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. 2 часа 

Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья 

Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств 

героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 
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Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. 2 часа 

Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений 

«Край ты мой, родимый край…» (обзор) 2 часа 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; 

Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

 

Раздел 6 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26 ч) 

 

Иван Алексеевич Бунин 4 часа 

Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: 

сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина. (Для внеклассного чтения) 

Максим Горький 5 часов 

Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. Изоб- 

ражение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и 

характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). «Челкаш» (Для внеклассного чтения) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский 2 часа 

Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Ма- 

яковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные 

представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления) 

Леонид Николаевич Андреев 1 час 

Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов 3 часа 

Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на 

окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя 

людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости со- 

страдания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой 

личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 

жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 

Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак 1 час 

Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картины природы, преображенные 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений) 
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Александр Трифонович Твардовский 1 час 

Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На 

дне моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

На дорогах войны (обзор) 1 час 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов— 

участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов 1 час 

Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно- 

экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов 2 часа 

Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, 

духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного 

вдуше человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков 1 час 

Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского игородского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев 1 час 

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 1 час 

М. Зощенко. 

Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

«Тихая моя Родина» (обзор) 1 час 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выра- 

жение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное ввосприятии родной природы русскими поэтами. 

Песни на слова русских поэтов XX века 1 час 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; С. Есенин. «Отговорила 

роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По 
смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песни как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

 

Раздел 7 Из литературы народов России (1 час) 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных на- 

циональностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 
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Раздел 8 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч) 

Роберт Берне. 

Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости 

и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. 

«Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нари- 

сованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. 

«Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. 

«Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь 

людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

 

Раздел 9 Итоги года (2 часа) 

Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 7 класса». 

Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть. Устные и письменные 

пересказы произведений. Сообщения о произведениях и литературных героях. 

Толкование изученных литературоведческих терминов и их иллюстрирование 

примерами. Выявление уровня литературного развития учащихся. Тестирование. 

 

8 класс 

 

Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

 

Раздел 2 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 часа) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», 

«Вдоль по улице метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных 

преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предания 

(развитие представлений). 

 

Раздел 3 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя 

плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 
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Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

 

Раздел 4 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 часа) 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема 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. 

 

Раздел 5 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (34 часа) 

Иван Андреевич Крылов (2 часа) 

Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев (1 час) 

Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. 
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, 

один из представителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 

Рылеева – основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин (9 часов) 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 
«Туча». 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, просного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятие Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении 

и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 

А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев – жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 часов) 

Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в 

его творчестве. 
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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 (8 часов) 

Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в 

художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (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. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 часа) 

Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков (1 час) 

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 (3 часа) 

Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 
«После бала». Идея разделенности двух Росссий. 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 19 века (2 часа) 

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 (1 час) 

Краткий рассказ о писателе. 
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«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

 

Раздел 6 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 часов) 

 

Иван Алексеевич Бунин (1 час) 

Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

 

Александр Иванович Куприн (2 часа) 

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 (2 часа) 

Краткий рассказ о поэте. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин (2 часа) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 

поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

 

Иван Сергеевич Шмелев (1 час) 

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути) 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

 

Михаил Андреевич Осоргин (1 час) 

Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

 

Писатели улыбаются (1 час) 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Ироническое 

повествование о прошлом, характеризующее отношение к современности. 

Михаил Михайлович Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротничок» 

(Для самостоятельного чтения) 

Сатира и юмор в рассказах 

 

Александр Трифонович Твардовский (3 часа) 

Краткий рассказ о писателе. 
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 
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Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

 

Виктор Петрович Астафьев (4 часа) 

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) (2 часа) 

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…». 

«Мне трудно без России…» 

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 русских поэтов. 

 

Раздел 7 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 часов) 

 

Уильям Шекспир (2 часа) 

Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится  родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

 

Жан Батист Мольер (2 часа) 

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 (2 часа) 

Краткий рассказ о писателе. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений) 

 

Раздел 8 ИТОГИ ГОДА (3 часа) 
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Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 8 класса». 

Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть. Устные и письменные 

пересказы произведений. Сообщения о произведениях и литературных героях. 

Толкование изученных литературоведческих терминов и их иллюстрирование 

примерами. Выявление уровня литературного развития учащихся. Тестирование. 

 

9 класс 

 

РАЗДЕЛ 1 Введение 1 час 

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) 

 

РАЗДЕЛ 2 Из древнерусской литературы 3 часа 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия памятника, проблема авторства. Историческая основа 

памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» 

Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской 

образности. Язык произведения. Переводы «Слова…». Художественные особенности 

произведения. «Значение «Слова…» для русской литературы последующих веков. 

 

РАЗДЕЛ 3 Из литературы 18 века 6 часов 

Характеристика русской литературы 18 века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. 2 часа 

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 Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление мира, 

науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. 2 часа 

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. 2 часа 

Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

РАЗДЕЛ 4 Из русской литературы 19 века 45 часов 

.Введение 1 час 



257 
 

Василий Андреевич Жуковский 1 час. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ героя. 

«Невыразимое» Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве В. А. Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. 

Светлана – пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений) 

Александр Сергеевич Грибоедов. 8 часов 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Комедия «Горе от ума». История создания, публикаций и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 

персонажей. Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Меткий афористический язык. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Особенности композиции комедии. Критика о комедии 

(И. А. Гончаров «Мильон терзаний). 

Александр Сергеевич Пушкин. 15 часов 

Жизнь и творчество (обзор) 
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь ещё быть может…», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Два чувства дивно близки нам…» 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. 

Одухотворённость, чистота, чувство 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. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Татьяна – нравственный идеал 

Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика – В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика – А. А. Григорьев; «почвенники» - Ф. М. Достоевский; философская критика 

начала 20 века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 11 часов 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Основные мотивы лирики. «Смерть поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не 
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Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – 

значенье…», «Предсказание», «Молитва», «Нищий», Я жить хочу! Хочу печали…». 

Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 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. 

«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 ее философско-композиционное значение. Споры о романтике и 

реализме романа. 

Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Николай Васильевич Гоголь. 8 часов 

Жизнь и творчество (обзор). 
«Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 
Мертвые и живые души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. 

Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический и саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений) 

Федор Михайлович Достоевский. 1 час 

Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

 

РАЗДЕЛ 5 Из русской литературы 20 века. 24 часов 

 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 20 века. 

Из русской прозы 20 века 1 час 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений 20 века, о ведущих 

прозаиках России. 

Антон Павлович Чехов. 1 час 

Слово о писателе. 
«Тоска». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе 19 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. 

 

Иван Алексеевич Бунин. 1 час 
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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. 

Из русской поэзии 20 века. Общий обзор и изучение одной из монографических тем 

(по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии 20 века. 

Штрихи к портретам. 

Александр Александрович Блок. 2 часа 

Слово о поэте. 
«Ветер принёс издалека…», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно 

жить…», цикл «Родина». Высокие идеалы 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. 2 часа 

Слово о поэте. 
«Вот уж вечер…», «Письмо к женщине», «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…». Тема 

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы 

в лирике поэта. Тема России – главная в есенинской поэзии. Олицетворение как 

основной художественный прием. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. 2 часа 

Слово о поэте. 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и др. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 

поэта. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. 2 часа 

Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. 2 часа 

Слово о писателе. 
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. 2 часа 

Слово о писателе. 
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Марина Ивановна Цветаева 1 час 

Слово о поэте 

«Идешь, 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. 
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Анна Андреевна Ахматова 2 часа 

Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихи о любви, о поэте, и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. 1час 

Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихи о 

человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Борис Леонидович Пастернак 1 час 

Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение 

вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский 1 час 

Слово о поэте 
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине и 

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 19-20 веков (обзор) 2 часа + 1 (сочинение) 

А. С. Пушкин «Певец» 

М. Ю. Лермонтов «Отчего» 

Е. А. Баратынский «Разуверение» 

Ф. И. Тютчев «Я встретил вас – и все былое…» 

А. К. Толстой «Средь шумного бала, случайно…» 

А. А. Фет «Я тебе ничего не скажу…» 

В. А. Соллогуб «Серенада» 

А. А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь» 

К. М. Симонов «Жди меня, и я вернусь» 

Н. А. Заболоцкий «Признание» 

М. Л. Матусовский «Подмосковные вечера» 

Б. Ш. Окуджава «Пожелание друзьям» 

В. С. Высоцкий «Песня о друге» 

К. Я. Ваншенкин «Я люблю тебя жизнь». 

Интонация и стиль стихотворений. 

Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 

искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

 

РАЗДЕЛ 7 Из зарубежной литературы 5 часов 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. 

Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин…», «Нет не надейся приязнь заслужить…». Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

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. 
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Данте Алигьери. 

Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов комедии: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовны высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным 

человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. 

Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи 

Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). 

«Гамлет» - «пьеса на все века» (А, Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Фолософская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. 

Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противопоставление творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах» - ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

РАЗДЕЛ 8 Итоги года 1 час 

 

Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 9 класса». 

Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть. Устные и письменные 

пересказы произведений. Сообщения о произведениях и литературных героях. 

Толкование изученных литературоведческих терминов и их иллюстрирование 

примерами. Выявление уровня литературного развития учащихся. Тестирование. 

 
 

2.2.2.3. Русский родной язык 

 

5  класс (17 часов) 
 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка 

в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 
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отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и т. п.), слова с национально-культурным компонентом значения 

(символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические символы, народно- 

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – 

несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), 

прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, 

жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских 

народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; 

сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; 

золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, 

значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума 

и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской 

загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 

средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 

задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, 

голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их 

национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т. п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь 

– о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т. п., лиса – 

хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, 

символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.). 

 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются 

как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. 

Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и 

поговорок и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы 

в орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное ударение в именах 

существительных, именах прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер 

смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). 

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 
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Роль звукописи в художественном тексте. Особенности русской интонации, темпа речи 

по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, 

отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать 

шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ разговорная, просторечная); 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов в речи с учётом 

стилистических норм современного русского языка (кинофильм — кинокартина — 

кино – кинолента; интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт 

— ввоз; блато — болото; брещи — беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; 

беспрестанный — бесперестанный; глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных 

существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имён 

собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имён существительных. Формы существительных 

мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающиеся 

по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа 

(иконы) – образы (литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного 

числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – 

выбора, тракторы – трактора и др.). Речевой этикет. Правила речевого 

этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, 

должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности 

человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения 

к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи 

(тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы 

речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится 

текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как 

жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и 

письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной 

литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. 

Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, 

антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.). 

6  класс (17 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч) 



264 
 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы и их национально-культурное своеобразие. Сведения о 

диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, 

особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль 

заимствованной лексики в современном русском языке. Пополнение словарного 

состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по 

сфере употребления и стилистической окраске. Национально-культурная специфика 

русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во 

фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т. п. (начать с 

азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. – информация о традиционной 

русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических 

форм; заимствованных слов: ударение в форме родительного падежа 

множественного числа существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени 

мужского рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить; глаголы звонИть, 

включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: бАловать – баловАть, 

обеспЕчение – обеспечЕние. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления лексических омонимов. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов 

в речи. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных 

имён и фамилий; названий географических объектов; именительный падеж 

множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

родительный падеж множественного числа существительных мужского и среднего 

рода с нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, 

чулок); родительный падеж множественного числа существительных женского рода на - 

ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа 

существительных 3-го склонения; родительный падеж единственного числа 

существительных мужского рода (стакан чая – стакан чаю); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и 

ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в 

речи. Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду 

одушевлённости-неодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов; профессора, паспорта и т. д.). Нормы употребления имён 
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прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый 

ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имён существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 

сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в 

стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и 

речевой этикет. Соотношение понятий «этика» –«этикет» – «мораль»; «этические 

нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные формы». Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные 

формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные 

формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.Текст как единица языка и 

речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о событии, 
«бывальщины». Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное 

сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного 

ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ- 

обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые 

используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная 

презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям. Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной 

литературы. Описание внешности человека. 

7  класс (17 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, 

обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как 

слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических 

единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевомконтексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, 

колхоз и т. п.). Лексические заимствования 

последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 
словоформах с непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление 

паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов 

в речи. Основные 

грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
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грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и 

будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ 

формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 

висящий – висячий, горящий – горячий. Варианты грамматической нормы: 

литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы глагола (махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). Речевой этикет. Русская этикетная речевая 

манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная 

артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы,  завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 

структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения 

спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. Язык художественной 

литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах художественного 

стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

8  класс (17 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка,  древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские 

слова как база и основной источник развития лексики русского литературного 

языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. Речевой этикет. 

Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. 

«Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому. 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и у других народов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 
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происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ]; произношение мягкого [нʼ] перед 

ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. Основные 

грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём 

составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского пола (врач пришёл – 

врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительного; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых 

стола, две молодых женщины и две молодые женщины). Нормы построения 

словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестёр – обоих 

братьев). Варианты грамматической нормы: согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, 

немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических  словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имён; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Основные методы, 

способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. 

Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравлении. Научный 

стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно- 

научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 

дискуссии. Правила корректной дискуссии. Язык художественной литературы. 

Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т. д. 

9 класс (17 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально- 

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (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 
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языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

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 приём. 

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. 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 предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности форм 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 нетикета. Этикет интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, 

сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.4. Русская родная литература 

 

5 класс 

Введение. (1 час) 
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Слово как средство создания образа. Значимость чтения и изучения родной литературы 

для дальнейшего развития человека. 

Из литературы XIX века (6) 

Русские басни. 
Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. 

Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания 

характеров и ситуаций. Мораль. 

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и 

выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – 

своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно- 

художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское 

отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и 

сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение 

писателя к событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе 

начало в окружающем мире); своеобразие языка. 

Сочинение "Зло и добро в сказке". 
П. В. Вяземский Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. Радостные 

впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического 

героя. Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов. 

Н. А. Некрасов «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и способы ее 

раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей. Единство человека и природы. 

Из литературы XX века (6) 

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, особенности 

создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и 

зла языком сказки. Аллегорический язык сказки. 

В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. 

Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала. 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. 

Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка. 

Сочинение " Мир глазами ребёнка". 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, 

чуткость, доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные 

средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном. 

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе. Тема природы и 

приёмы её реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность произведения, 

взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия образа. 

Особенности языка писателя. 

Родная природа в произведениях поэтов XX века (4) 

В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно- 

эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов. 

М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о 

поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть 

природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы. Практикум 

выразительного чтения. 
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6 класс 

 

Введение (1) 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

 

Литературная сказка (1). 

Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

 

Из литературы ХIХ века (3) 

А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, 

милосердие, благородство. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты 

и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». 

Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в 

главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов. 

 

Из литературы ХХ века (11) 

Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая 

дружба. Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». Нравственные 

уроки повести. 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). 

Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, 

мужество героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и 

детей, тимуровское движение. 

Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?» 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. 

Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья 

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по 

выбору учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 

Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба. 

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы». 

 

Творчество поэтов Воронежской области (1) (по выбору учителя). Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Лирический герой в произведениях. 
 

7 класс 

Введение (1) 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании 

личности человека. 

 

Из литературы XVIII века (1) 
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И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение 

пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

 

Из литературы XIX века (4) 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие 

и вера в произведении писателя. 

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой 

к подвигу в рассказе «Сигнал». 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

 

Из литературы XX – XXI века (10) 

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с 

улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 

великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». 

Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 
Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». 

Средства выразительности в произведении. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин». 

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про 

Иван Палыча». 

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 

вопросы нравственности. 

 

Творчество поэтов Воронежской области (1) 

 

8 класс 

Введение. (1 час) Родная литература как способ познания жизни. 
Русский фольклор (1 час) Фольклорные традиции в русской литературе. Роль народных 

песен в произведениях А. С. Пушкина 

Из древнерусской литературы (2) Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по 

выбору учителя). Образное отражение жизни в древнерусской литературе. «Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы. 

Из литературы XVIII века (1) Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из 

«Истории государства Российского». Повесть «Евгений и Юлия» 

Из литературы XIX века (4) 

А. С. Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идейном содержании 

произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 

фантастического планов. 

Павел Засодимский «В метель и вьюгу». Рождественские рассказы. Мотив 

«божественного дитя». 

А. Толстой. Слово о поэте. «Князь Михайло Репнин» 
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Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского общества 

и благородство чувств героя рассказа. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 

«Водопад». Звукопись. 

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирикофилософской новеллы. 

Мастерство иносказания. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. 

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в 

рассказе. Ранимость души подростка. 

Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе» 

Из литературы XX века (8) 

А. Т. Аверченко «Специалист». Сатирические и юмористические рассказы писателя. 
Л. Кассиль «Дорогие мои мальчишки» Изображение жизни мальчишек во время Великой 

Отечественной войны. 

Д. Гранин, А. Адамович «Блокадная книга». Героизм жителей осажденного фашистами 

Ленинграда. 

Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» Сила характера русского человека. 

Д. Доцук «Голос». Жизнь современных подростков в жестоком мире взрослых. 

Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. Или Васильев Б.П. 

«Завтра была война». Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной 

войне. 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа. 

Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам. 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в 

современном мире. 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

Практикум выразительного чтения. 

Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», 

А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике. 

 

9 класс 

Введение. Прогноз развития литературных традиций. (1) 

Устное народное творчество (4) Фольклор –коллективное народное творчество. 

Обрядовые песни русского народа. Героический эпос. Исторические предания, легенды. 

Детский фольклор. 

Из древнерусской литературы (3) Возникновение древнерусской литературы. 

Самобытный характер и высокий духовный уровень литературы Древней Руси. 

Основные жанры древнерусской литературы, их важнейшие особенности 

Из русской литературы XVIII века (3) Основные черты русской литературы 18 века. 

Формирование литературных направлений. Поэзия М. В. Ломоносова. Жанровое и 

тематическое разнообразие 

Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления XVIII века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества. 

Из литературы XIX века (3) Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. 

Апухтина. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Анализ 

стихотворения 
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Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск 

встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по 

выбору). 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 

героини. 

Из литературы XX века (3) Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. 

А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма. 

А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И. «Габринус». Две героини, две 

судьбы. 

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма. 

К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, природе, 

о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр 

цикла по выбору). 

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы. 

Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические 

образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской 

позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. 

Красота вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и 

характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны. 

Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 

Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…». 

 
 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский). 

 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный   предмет   «Иностранный   язык»   обеспечивает   развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися   допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы  как сносителями 

иностранного языка, так и 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. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), 

с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
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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 содержаниятекста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 

слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
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Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 
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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. 

 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

 

Знакомство. Личные местоимения: ich, du, Sie. Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein. 

Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них Порядок слов; 

интонация простого предложения. 

Мой класс. Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. 

Определённый и неопределённый артикли: 

der, das, die, ein, eine. Притяжательные местоимения: mein,dein 

Предлоги: in, auf Числа; школьные принадлежности; 

названия некоторых школьных предметов. Ударение в предложении; 

интонация вопросительного предложения; словарное ударение 

Животные. Спряжение глаголов haben, sein 

Вопросы без вопросительного слова. Винительный падеж. Множественное число 

существительных. Названия животных, цветов, континентов и 

частей света. Словарное ударение, краткие и долгие гласные 
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Маленькая перемена Повторение. 
Мой день в школе. Указание времени 

Порядок слов в предложениях с указанием времени. Предлоги: um, von … bis, am. 

Названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов 

Краткая и долгая гласная. 

 

 

 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 
 

История России. 

6 класс (42 ч) 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. 

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной 

Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. 

Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – 

балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно- 

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из 

варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь. 
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Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и- 

Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- 

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права.Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель 

после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов (т.н. «ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение 

в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 

балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 
нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское 

ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 
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Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур 

народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

7 класс (42 ч) 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 

системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война 

с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 
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Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из 

стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России 

польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход 

войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы 

в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 

Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 



282 
 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины 

XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты 

с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и 

империей Цин. 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

и восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

8 класс (42 ч) 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 
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Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. 

Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика.Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 

и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 

— новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 

их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении 

женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». 

Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и 

политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов. 
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Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность 

таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону.Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 

регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика 

по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. 

Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов.Рост текстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: 

Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 

на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 

А.В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
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Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 

Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. 

А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII 

в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 

года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

 

9 класс (40 ч) 

Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 
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Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой 

истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли 

России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: 

спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. 

Городское самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и 

в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. 

Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 

официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической 
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мысли. Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой 

философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 

Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 
«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация 

аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- 

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и 

его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление 

массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 

Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 

научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, 

музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к 

унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 
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Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, 

суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 

идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд 

РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного 

центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 

Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. 

Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и 

культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально- 

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная 

кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 

их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 

Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 

октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в 

Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 

партии и фракции в Государственной Думе. 
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Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности 

и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Всеобщая история 

5 класс 

История Древнего мира (70 ч) 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- 

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города- 

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). 

Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
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Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского 

и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление 

и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков (28ч) 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской 

империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 

империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 

строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений 

в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и 

арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 
Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города- 

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 
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Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. 

Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в 

Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок- 

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок- 

османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени (84ч) 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 
Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI 

— начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 

Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 

государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги 

и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII— 

ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 

положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: 
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развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. 

(барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины 

XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 

Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 
Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности 

в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и 

национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко- 

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861— 

1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 

«опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика 

сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 



293 
 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных 

движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в 

странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. 

Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

2.2.2.8. Обществознание 

5 КЛАСС 

(1 Ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 35 Ч, ИЗ НИХ 9 Ч - ПРАКТИКУМ) 

 

Введение (1 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. 

Тема 1. Человек. (5 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. 

Природа человека. Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. 

Наследственность. Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Тема 2. Семья. (7 ч). Семья и семейные 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 (7 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования. Образование и самообразование. Учёба – 

основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения 

младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд (5 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 
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меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина (9 ч). Наша Родина – Россия. РФ. 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. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от 

рождения. Россия – многонациональное государство. национальность человека. Народы 

России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения. 

Практикум (9ч.) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 6 КЛАСС 

(1 Ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 35 Ч, ИЗ НИХ 9 Ч – ПРАКТИКУМ) 

 

Введение (1 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. 

Тема 1. Человек в социальном измерении (9 ч). Значение изучения общества для 

человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и 

ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. 

Отличие человека т животного. Наследственность. Отрочество особая пора жизни. 

Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. 
Тема 2. Человек среди людей (9 ч). Семья и семейные 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. Нравственные основы жизни (7 ч). Роль образования в жизни человека. Значение 

образования для общества. Ступени школьного образования. Образование и 

самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение 

учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. Наша Родина – Россия. РФ. 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. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от 

рождения. Россия – многонациональное государство. национальность человека. Народы 

России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения. 

Практикум (9ч) 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 7 КЛАСС 

(1 Ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 35 Ч, ИЗ НИХ 6 Ч – ПРАКТИКУМ) 

 
 

ТЕМА1. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (11часов) 

Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и 

хорошие манеры. 
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Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Наркомания и алкоголизм, их 

опасность для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося 

поведения. 

Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и 

обязанностей. 

Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способствует 

справедливости. Закон устанавливает границы свободы. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба. 

Готовить себя к исполнению военного долга. 

Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Виновен- отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Закон 

наказывает нарушителя. 

Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. "Моя милиция 

меня бережет..." 

ТЕМА2. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (13часов) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики. 

Производство, производительность труда. Что и как производить. 

Затраты, выручка, прибыль. 

Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 

Каким бывает труд. Почему необходимо в наши дни повышение квалификации. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Заработная плата и стимулирование труда. Что такое  трудовое денежное 

вознаграждение. Чем определяется его размер. Взаимосвязь количества качества 

труда. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. Деньги. 

Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные  виды денежных  знаков. 

Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. Инфляция. Экономика семьи. Понятие 

"бюджет". Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи.Личное 

подсобное хозяйство. 

ТЕМА 3. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. ( 5 часов) 

Воздействие человека на природу. Охрана природы. Законодательство по охране 

природы. 

Итоговое повторение - практикум – 6 час. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 8 КЛАСС 

(1 Ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 35 Ч, ИЗ НИХ 7 Ч – ПРАКТИКУМ) 

 

 

Тема 1. Личность и общество (5 ч) 

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 ХХI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры(7 ч) 

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. 



296 
 

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. 

Тема 3. Социальная сфера (4 ч) 

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 (12 ч) 

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. 

 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 9 КЛАСС 

(1,5 Ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 51 Ч, ИЗ НИХ 8 Ч – ПРАКТИКУМ) 

 

Вводный урок (1 ч.) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 
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Тема 1. Политика и социальное управление (17 ч) 

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 (25 ч) 

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. 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 курса - практикум (8 часа) 

 

2.2.2.9. География 
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Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского 

пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических 

открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, 

Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. 

Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 

полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования 

верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). 

Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические 

методы исследования Земли. 

 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости 

орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг 

Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь 

– как система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности 

таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. 

Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в 

природе. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 

Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные 

ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их 

проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные 

формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с 

течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. 

Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, 
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шельф, материковый склон.Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи 

подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в 

природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в 

атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и 

переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. 

Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз 

погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие 

климата.Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. 

Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. 

Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в 

лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. 

Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической 

оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. 

Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности географической 

оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

 

Человечество на Земле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

на карте мира. 

 

Освоение Земли человеком. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных 

карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние 

египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса 

Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 

Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, 

С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, 

В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 

Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 

Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 

корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 
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Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 

Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 

Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс 

Земли. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 

зависимости отгеографической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной 

высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. 

показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических 

течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, 

ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли 

(выявление по картам зональности в природе материков). Высотная поясность. 

 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи 

нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 

населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 
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Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый 

маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение 

особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства 

отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая 

экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп:Меланезия – «черные 

острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную 

кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – 

«маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый 

влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение 

природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации 

на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа 

жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение 

человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. 

Современные исследования и разработки в Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные 

ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное 

расположение природных зон на территории Северной Америки. Изменения природы 

под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности природы материка. 

Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 

одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 

на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и 

культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские 

страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды, обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 

(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 

их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 
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(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ 

жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных 

корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона 

(многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и 

ламаизм, синтоизм, католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 

культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна 

из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов 

и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 

высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 

центров цивилизаций – Индии и Китая). 

 

Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 

Территория России на карте мира. 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия 

на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в 

хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI 

вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История 

освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв. 

 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 

Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 

на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 

профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и 

климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на 

территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности 

распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная 

солнечная радиация. Определение величин суммарной солнечной радиации на разных 

территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. 

Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими 

картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 
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Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические 

ресурсы России. 

 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших 

по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный 

климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие 

внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; 

особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие 

почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; 

природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла 

и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 

равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 
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многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя 

мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности 

природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

 

Население России. 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 

России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 

России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 

России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных 

пунктов. Города России их классификация. 

 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населения своего региона. 

 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 

Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административно- 

территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой 

состав животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. 

Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. 

Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно- 

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы 

электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема 
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страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная 

металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими 

отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно- 

промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для 

хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
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Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

 

Россия в мире. 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 

хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 

экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

Примерные темы практических работ 

1. Работа с картой «Имена на карте». 
2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием 

шкалы высот и глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 

элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности 

человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений). 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы 

ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных 

данных. 
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20. Решение задач на определение высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты 

местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального 

природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в 

освоении и изучении территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 

России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 

России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии России. 

38. Описание объектов гидрографии России. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе 

различных источников информации. 

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

географии населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее 

территорий. 
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52. Определение величины миграционного прироста населения в разных 

частях России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностях населения своей местности на основе различных источников информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России 

на основе различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 

государствами. 

 
 

2.2.2.10. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении 

компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 

и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и 

обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень. 

Числовые выражения 
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Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 
Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена. 
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые 

множители, основная теорема арифметики. 

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 

его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. 

Арифметические действия со смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными числами. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 
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Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, 

ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена. 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему 11  1? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 

 

Глава 1. Натуральные числа и нуль 

Повторение курса начальной школы (6). Ряд натуральных чисел (1). Десятичная 

система записи натуральных чисел (1). Сравнение натуральных чисел (1). Сложение. 

Законы сложения (2). Вычитание (2). Решение текстовых задач с помощью сложения и 

вычитания (2). Умножение. Законы умножения (2). Распределительный закон (2). 

Сложение и вычитание чисел столбиком (2). Контрольная работа №1 (1). Умножение 

чисел столбиком (3). Степень с натуральным показателем (2). Деление нацело (3). 

Решение текстовых задач с помощью умножения и деления (2). Задачи «на части» (3). 

Деление с остатком (3). Числовые выражения (2). Контрольная работа №2 (1). 

Нахождение двух чисел по их сумме и разности (3). Вычисления с помощью 

калькулятора (1). Занимательные задачи (1). 

Глава 2. Измерение величин 

Прямая. Луч. Отрезок (2) Измерение отрезков (2) Метрические единицы длины(2). 

Представление натуральных чисел на координатном луче(2). Контрольная работа №3 (1). 

Окружность и круг. Сфера и шар(1). Углы. Измерение углов (2). Треугольники(2). 

Четырехугольники(2). Площадь прямоугольника. Единицы площади(2). Прямоугольный 

параллелепипед (2). Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема(2). 

Контрольная работа №4 (1) Единицы массы (1). Единицы времени (1). Задачи на 

движение (3). Многоугольники (1)Исторические сведения. Занимательные задачи (1) 

Глава 3 «Делимость натуральных чисел» 

Свойства делимости (2). Признаки делимости (3). Простые и составные числа(2). 

Делители натурального числа (3). Наибольший общий делитель (3). Наименьшее общее 

кратное (3). Контрольная работа №5 (1) Использование четности и нечетности при 

решении задач(1). Занимательные задачи (1) 

Глава 4 «Обыкновенные дроби» 

Понятие дроби (2). Равенство дробей (3). Задачи на дроби(3). Приведение дробей к 

общему знаменателю (5). Сравнение дробей (3). Сложение дробей(4). Законы сложения 
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(4). Вычитание дробей (4). Контрольная работа №6 (1). Умножение дробей (3). Законы 

умножения. Распределительный закон(2) Деление дробей (3). Нахождение части целого 

и целого по его части (2). Задачи на совместную работу (4). Понятие смешанной дроби 

(2). Сложение смешанных дробей (4). Вычитание смешанных дробей (4). Умножение и 

деление смешанных дробей (5). Контрольная работа №7 (1) Представление дробей на 

координатном луче(2). Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного 

параллелепипеда (1). Сложные задачи на движение по реке(2)Исторические сведения. 

Занимательные задачи(1) 

5. Повторение. 

6 класс 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. 

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами. 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 
Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение 

и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и 

умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел 

на координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. 
Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с 

положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 
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Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, 

ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур 

на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов 

на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной 

записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые 

числа. Решето Эратосфена. 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. Почему 11  1? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 

1. Отношения, пропорции, проценты 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. 

Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на 

проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. 

Вероятность события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными 

числами, усвоить понятия, связанные с пропорциями и процентами. 

2. Целые числа 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. 

Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие 

скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. 

Представление целых чисел на координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические 

действия над их модулями – натуральными числами – уже хорошо усвоены. 

3. Рациональные числа 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение 

и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. 

Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических 

действий над рациональными числами. 

4. Десятичные дроби 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление 
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положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби 

любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и 

приближёнными вычислениями. 

5. Обыкновенные и десятичные дроби 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные 

периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. 

Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и 

графики. 

Основная цель – ввести действительные числа. 

6. Повторение 

При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела 
«Задания для повторения» и другие материалы. 

 
 

Алгебра 

 

Арифметика 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 

Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение m/n, где m — целое число, п — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись 

корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный 

трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 
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решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелиней- 

ных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем 

уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. 

Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой п-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Вероятность и статистика 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные 

события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

 

Логика и множества 

Теоретико-множественные понятия. Множества, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок, если то в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 
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Математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа л. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. 

История пятого постулата. 

Софизмы, парадоксы. 

7 класс 

Глава I. Действительные числа (19 ч.) 
$1. Натуральные числа (4)Натуральные числа и действия с ними. Степень числа. 

Простые и составные числа. Делители натурального числа. 

$2. Рациональные числа (5) Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. 

Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Периодические 

десятичные дроби. Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби. 

Десятичное разложение рациональных чисел. $3. Действительные числа (10). 

Иррациональные числа. Понятие действительного числа. Сравнение действительных 

чисел. Основное свойства действительных чисел. Приближение числа. Длина отрезка. 

Координатная ось. 

Глава II. Алгебраические выражения (72 ч.) 

$4.Одночлены (9).Числовые выражения. Буквенные выражения. Понятие одночлена. 

Произведение одночлена. Стандартный вид числа. Подобные одночлены. $5. 

Многочлены (18). Понятие многочлена. Свойства многочленов. Сумма и разность 

многочленов. Произведение одночлена на многочлен. Произведение многочленов. 

Целые выражения. Числовое значение целого выражения. Тождественное равенство 

целых выражений. $6. Формулы сокращённого умножения (19). Квадрат суммы. Квадрат 

разности. Выделение полного квадрата. Разность квадратов. Сумма кубов. Разность 

кубов. Применение формул сокращённого умножения. Разложение многочлена на 

множители. $7. Алгебраические дроби (18). Алгебраические дроби и их свойства. 

Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Арифметические действия 

над алгебраическими дробями. Рациональные выражения. Числовое значение 

рационального выражения. Тождественное равенство рациональных выражений. $8. 

Степень с целым показателем (8). Понятие степени с целым показателем. Свойства 

степени с целым показателем. Стандартный вид числа. Преобразование рациональных 

выражений. 

Глава III. Линейные уравнения (21 ч.) 

$9. Линейные уравнения с одним неизвестным (6). Уравнения первой степени с одним 

неизвестным. Линейные уравнения ч одним неизвестным. Решение линейных уравнений 

с одним неизвестным. Решение задач с помощью линейных уравнений. $10. Системы 

линейных уравнений (15). Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы 

двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Способ подстановки. Способ 

уравнивания коэффициентов. Равносильность уравнений и систем уравнений. Решение 
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систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Решение задач при помощи 

систем уравнений первой степени. 

Повторение (11 ч.) 

8 класс 

Повторение курса алгебры 7 класса (3ч) 

Функции и графики (5ч) 

Числовые неравенства. Координатная ось, множество чисел, декартова система 

координат на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«координаты». Понятие функции, понятие графика функции. Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. 

Функции у=х, у=х
2
, у=(1/x) (7 ч) 

Функция у=х и её граф ик , функция у=х
2
 и её график, функция у=(1/x) её график. 

Представление об асимптотах. 

Контрольная работа №1 

Квадратные корни (9 ч) 

Понятие квадратного корня. Арифметический квадратный корень, квадратный корень из 

натурального числа, свойства арифметических квадратных корней. Иррациональность 

числа . Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: умножение, 

деление, вынесение из-под знака корня, внесение под знак корня. 

Контрольная работа №2 
Квадратные уравнения (16 ч) 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. Понятие 

квадратного уравнения, неполное квадратное уравнение. Дискриминант квадратного 

уравнения. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 

дискриминанта. Формула корней квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения общего вида: использование формулы для нахождения корней, графический 

метод решения, разложение на множители. Приведённое квадратное уравнение, 

теорема Виета, теорема, обратная теореме Виета, подбор корней с использованием 

теоремы Виета. Квадратные уравнения с параметром. Применение квадратных 

уравнений к решению задач 

Контрольная работа №3 

Рациональные уравнения (13 ч) 

Понятие рационального уравнения. Решение простейших дробно-линейных уравнений. 

Биквадратное уравнение, распадающееся уравнение, уравнение, одна часть которого 

алгебраическая дробь, а другая – нуль. Область определения уравнения (область 

допустимых значений переменной). Уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Методы решения уравнений: методы 

равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. Решение 

задач при помощи рациональных уравнений. Анализ возможных ситуаций взаимного 

расположения объектов при движении, соотношения объемов выполняемых работ при 

совместной работе. 

Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задач. 

Контрольная работа №4 

Линейная функция (9 ч) 

Прямая пропорционлальность, график функции y=kx, линейная функция, её свойства и 

график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в 

зависимости от её углового коэффициента. Нахождение коэффициентов линейной 

функции по заданным условиям: прохождение прямой через данную точку и параллельно 

данной прямой. Равномерное движение, функция y=|x| и её график. 

Квадратичная функция (9 ч) 

Функция y=ax
2,

 график функции y=a (x-x0)
2
+y0, квадратичная функция, её свойства и 

график (парабола). Построение графика квадратичной функции по точкам. 
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Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Функция y=k/(x-x0)+y0 (5 ч) 

Обратная пропорциональность, функция y=k/x и её свойства, график функции y=k/(x- 

x0)+y0. Гипербола. 

Графики функций (4ч) 

Преобразование графика функции y=f(x) для построения графиков функции вида y=af(kx 

+ b) + c. 

Графики функций                      
 
                  . 

Контрольная работа №5 

Системы рациональных уравнений (10 ч) 

Понятие системы рациональных уравнений, системы уравнения первой и второй 

степени, решение задач при помощи систем уравнений первой и второй степени, 

системы рациональных уравнений, решение задач при помощи системы рациональных 

уравнений 

Графический способ решения систем уравнений (9ч) 

Графический способ решения системы двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными, Решение систем уравнений первой и второй степени графическим 

способом. 

Контрольная работа №6 

Повторение (6 ч) Итоговая контрольная работа 

 
 

9 класс 

Повторение курса алгебры 7 и 8 классов 
Входная контрольная работа 

Линейные неравенства с одним неизвестным (8 ч) 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменной. 

Неравенства первой степени с одним неизвестным. Строгие и нестрогие неравенства. 

Применение графиков к решению неравенств первой степени с одним неизвестным, 

линейные неравенства с одним неизвестным. Решение неравенств. Системы линейных 

неравенств с одним неизвестным. Решение систем линейных неравенств с одной 

переменной. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. 

Неравенства второй степени с одним неизвестным (10 ч) 

Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным, неравенства второй степени 

с положительным дискриминантом, неравенства второй степени с дискриминантом, 

равным нулю, неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом, 

неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени. Квадратное неравенство и его 

решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика 

квадратичной функции. Запись решения квадратного неравенства. 

Контрольная работа №1 по теме «Линейные неравенства с одним неизвестным» 

Рациональные неравенства (12 ч) 

Метод интервалов, решение рациональных неравенств, системы рациональных 

неравенств, нестрогие рациональные неравенства. 

Контрольная работа №2 по теме «Рациональные неравенства» 

Корень степени n (17 ч) 

Свойства функции у = х
n
 , график функции у = х

п
, понятие корня степени п, корни 

чётной и нечётной степеней, арифметический корень, свойства корней степени п, корень 

степени п из натурального числа. 

Контрольная работа №3по теме «Корень степени n» 

Последовательности (16 ч) 
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Понятие числовой последовательности, примеры числовых последовательностей, 

свойства числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия 

Понятие арифметической прогрессии. Свойства арифметической прогрессии. Сумма п 

первых членов арифметической прогрессии. 

Контрольная работа №4 по теме «Арифметическая прогрессия» 

Геометрическая прогрессия 

Понятие геометрической прогрессии. Сумма п первых членов геометрической 

прогрессии, сходящаяся  геометрическая прогрессия. 

Контрольная работа №5 по теме «Геометрическая прогрессия» 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла (13 ч) 

Понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла, выработать 

умения по значению одной из этих величин находить другие и выполнять 

тождественные преобразования простейших тригонометрических выражений. Радианная 

мера угла. 

Приближения чисел (5 ч) 

Абсолютная погрешность приближения, относительная погрешность приближения. 

Приближение суммы и разности. Приближение произведения и частного. Способы 

представления числовых данных. Характеристика числовых данных. 

Повторение (21 ч)    Итоговое тестирование за курс 9 класса 

 

Геометрия 

7 класс 

Начальные геометрические сведения (8 часов, из них 1 контрольная работа) 
Прямая, отрезок, луч и угол. Виды углов. Обозначение углов. Сравнение отрезков и 

углов. Измерение отрезков. Измерение углов. Единицы измерения. Транспортир. 

Перпендикулярные прямые. Вертикальные и смежные углы. 

Треугольники (15 часов, из них 1 контрольная работа) 

Первый признак равенства треугольников. Условие и заключение теоремы. 

Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Свойство 

углов при основании равнобедренного треугольника. Свойство биссектрисы 

равнобедренного треугольника. Второй признак равенства треугольников. Третий 

признак равенства треугольников Задачи на построение. Построение угла, равного 

данному. Построение биссектрисы угла. Построение перпендикулярных прямых. 

Построение середины отрезка. 

Параллельные прямые (8 часов, из них 1 контрольная работа) 

Признак параллельности двух прямых по равенству накрест лежащих углов. Признак 

параллельности двух прямых по равенству соответственных углов. Признак 

параллельности двух прямых по равенству односторонних углов. Аксиома параллельных 

прямых. Теорема о накрест лежащих углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей. Теорема об односторонних и соответственных углах, образованных 

двумя параллельными прямыми и секущей. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 часов, из них 2 

контрольные работы) 

Сумма углов треугольника. Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный 

треугольники. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построение треугольника по двум сторонам и углу между 

ними. Построение треугольника по стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Построение треугольника по трём сторонам 

Повторение (5 часов) 

8 класс 

1. Повторение (2 часа) Четырехугольники - 14 часов. 
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Контрольная работа №1 

 

Ввести понятие многоугольника, вывести формулу суммы внутренних углов 

многоугольника и рассмотреть четырёхугольник как частный вид многоугольника. 

Ввести понятие параллелограмма, ромба, трапеции, квадрата, прямоугольника, 

рассмотреть их свойства и признаки, закрепить полученные знания в процессе решения 

задач. Рассмотреть осевую и центральную симметрию как свойства некоторых 

геометрических фигур. Изучение данной темы формирует у учащихся самостоятельно 

действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем: 

определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 

информации, находить оптимальные способы достижения поставленной цели, оценивать 

полученные результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими 

учащимися. 

 

2. Площадь– 14 часов. 

Контрольная работа №1 

 

Дать представление об измерении площадей многоугольников, рассмотреть основные 

свойства площадей и вывести формулы для вычисления площадей квадрата и 

прямоугольника. Опираясь на основные свойства площадей и теорему о площади 

прямоугольника, вывести формулы для вычисления площади параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Изучить теорему Пифагора и ей обратную. Изучение данной 

темы направлено на формирование познавательной компетентности: сравнение, 

сопоставление, классификацию объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 

аксиому. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях 

не предполагающих стандартное применение одного из них. Исследование несложных 

практических ситуаций, выдвижение предложений, понимание необходимости их 

проверки на практике. 

3. Подобные треугольники – 19 часов. 

Контрольная работа №1 

 

Ввести понятие пропорциональных отрезков и, опираясь на него, дать определение 

подобных треугольников. Рассмотреть три признака подобия треугольников и 

сформировать у учащихся навыки применения этих признаков при решении задач. 

Показать применение подобия треугольников при доказательстве теорем, решении задач 

на построение циркулем и линейкой, в измерительных работах на местности. 

Выработать у учащихся навыки использования теории подобия треугольников при 

решении разнообразных задач. 

Изучение данной темы направлено на развитие у учащихся качеств личности, 

необходимых человеку в современном обществе: интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, элементам алгоритмической культуры, выработки 

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях. 

 

4. Окружность – 17 часов. 

Контрольная работа №1 

 

Рассмотреть различные случаи взаимного расположения прямой и окружности, ввести 

понятие касательной, рассмотреть её свойства и признак, а также свойство отрезков 

касательных, проведённых из одной точки. Ввести понятие градусной меры дуги 

окружности, центрального и вписанного углов, доказать теоремы об измерении 

вписанных углов и об отрезках пересекающихся хорд и показать, как они используются 

при решении задач. Рассмотреть свойства биссектрисы угла и серединного 
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перпендикуляра к отрезку и на их основе доказать, что биссектрисы треугольника 

пересекаются в одной точке. Серединные перпендикуляры к сторонам треугольника 

пересекаются в одной точке, высоты треугольника (или их продолжения) пересекаются в 

одной точке. Дать понятие вписанной в многоугольник и описанной около 

многоугольника окружностей, доказать теоремы об окружности, вписанной в 

треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, ознакомить учащихся со 

свойствами вписанного и описанного четырёхугольников. При изучении данной темы у 

учащихся формируются следующие компетентности: коммуникативная - умение 

говорить, правильно и чётко излагать свои мысли, различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу и аксиому. Самостоятельно на основе опорной схемы 

формировать определение основных понятий курса геометрии. Информационная 

компетентность ведёт к умению пользоваться различными источниками информации, к 

поиску и анализу полученной информации. 

 

Повторение – 4 Решение задач. Контрольная работа №1 
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2.2.2.11. Информатика 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», 

«достоверность», «актуальность» и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации 

в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и 

обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 



322 
 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык - формальный язык для записи алгоритмов. Программа - запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. 

Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами - 

план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных 

данных с использованием промежуточных результатов. ия (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова 

вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. Этапы решения задачи на 

компьютере: моделирование - разработка алгоритма - запись программы - 

компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в 

выбранной среде программирования. Раздел 3. Информационные и 

коммуникационные технологии Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации. Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их 

функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. Размер 

файла. Архивирование файлов. Гигиенические, эргономические и технические условия 

безопасной эксплуатации компьютера. Обработка текстов. Текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания 

текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на 

компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, 

проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, 

размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. Графическая 

информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс 
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графических редакторов. Форматы графических файлов. медиа и области её применения. 

Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Звуковая и видео информация. Электронные 

(динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. Реляционные базы данных. Основные понятия, 

типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. Коммуникационные 

технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам.Проблема достоверности полученной информация. Возможные 

неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). 

Формальные подходы к доказательству достоверности полученной информации, 

предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, 

сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно 

технические исследования,  управление производством  и проектирование 

промышленных  изделий, анализ  экспериментальных данных, образование 

(дистанционное обучение, образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 
 

2.2.2.12. Физика. 

7 класс 

(70ч, 2 ч в неделю) 

1. Введение (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и 

техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч ) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе 

молекулярно- кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Взаимодействие тел. ( 23ч ) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие 

тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Явление 

тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой. Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое 

изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. Центр тяжести 

тела. Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
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3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема твердого тела. 

5. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

6. «Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и прижимающей силы» 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов ( 21 ч) 

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. Атмосферное давление. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Манометры. Насосы. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

7. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

8. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 Работа и мощность. Энергия. ( 16 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия. Равенство работ при использовании механизмов. КПД 

механизма. Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. 

Энергия рек и ветра. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  – 2ч 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ — 1ч 

8 класс (68 учебных часов+2 резерв, 2 часа в неделю) 

Повторение 3 часа I. Тепловые явления (25 часа) 
Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость 

процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим движением его 

частиц. Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Конвекция. Излучение. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График 

плавления и отвердевания. Преобразование энергии при изменениях агрегатного 

состояния вещества. Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Работа пара и газа при расширении. Кипение жидкости. Влажность 

воздуха. Тепловые двигатели. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД теплового 

двигателя. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение относительной влажности воздуха с помощью термрметра. 

I.Электрические явления (22 часа) и электромагнитные явления (6 часа) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. Проводники и непроводники электричества. 

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. Носители свободных 

электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее 

составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость 
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силы тока от напряженияСопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Расчет сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление. Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и 

напряжения. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Действия электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. Счетчик 

электрической энергии. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, 

потребляемой бытовыми приборами. Нагревание проводников электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Короткое 

замыкание. Предохранители. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применения. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы. 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

III. Световые явления. (10 часов) 

Источники света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Луч. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Оптические приборы. Глаз и 

зрение. Очки. 

Фронтальная лабораторная работа. 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Резерв -2часа 

 

9 класс (68 ч., 2 ч. в неделю) 

Механика 

Основы кинематики 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Материальная 

точка как модель физического тела. Траектория. Путь и перемещение. 

Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними 

(путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Скорость – векторная величина. Модуль вектора скорости. 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 

времени движения. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. Ускорение свободного падения. 

Фронтальные лабораторные работы 

Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

Демонстрации 

1. Относительность движения. 
2. Прямолинейное и криволинейное движение. 
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3. Стробоскоп. 

4. Спидометр. 

5. Сложение перемещений. 

6. Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона). 

7. Определение ускорения при свободном падении. 

8. Направление скорости при движении по окружности. 

Основы динамики 

Инерция. Инертность тел.Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса – 

скалярная величина. Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 

Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел. 

Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Движение 

искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. 

Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость и перегрузки. 

Сила трения. 

Фронтальные лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации 

1. Проявление инерции. 
2. Сравнение масс. 

3. Измерение сил. 

4. Второй закон Ньютона. 

5. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. 

6. Третий закон Ньютона. 

Законы сохранения в механике 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты. 

Значение работ К.Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении 

космического пространства. 

Демонстрации 

1. Закон сохранения импульса. 
2. Реактивное движение. 

3. Модель ракеты. 

Механические колебания и волны 

Механические колебания. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. 

Математический маятник. Формула периода колебаний математического маятника. 

Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника. 

Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Механические волны в однородных 

средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Звук как механическая волна. Скорость звука. Громкость и высота звука. 

Эхо. Акустический резонанс. Ультразвук и его применение. 

Фронтальные лабораторные работы 

Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маятника от 

его длины. 

Демонстрации 

1. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 
2. Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и 

массы груза. 

3. Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. 

4. Вынужденные колебания. 

5. Резонанс маятников. 
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6. Применение маятника в часах. 

7. Распространение поперечных и продольных волн. 

8. Колеблющиеся тела как источник звука. 

9. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 

10. Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 

Электромагнитные явления 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Правило левой руки. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. 

Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. Магнитный поток. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. 

Электрогенератор. Трансформатор. 

Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. Передача электрической энергии 

на расстояние. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Закон преломления света. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света. 

Фронтальные лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Демонстрации 

1. Обнаружение магнитного поля проводника с током. 

2. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током. 

3. Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного 

сердечника. 

4. Применение электромагнитов. 

5. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитное поле. 

6. Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. 

7. Модель генератора переменного тока. 

8. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и гамма- 

излучения. Период полураспада. 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. Опыты Резерфорда. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и 

электрон. Зарядовое, массовое числа. 

Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи 

атомных ядер. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Источники энергии Солнца и звезд. Излучение звезд. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Фронтальная лабораторная работа 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
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Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 
 

2.2.2.13. Биология 

5 класс 

Тема 1. Биология – наука о живом мире (9 часов) 

Знакомство с учебником, целями и задачами курса. Человек и природа. Живые 

организмы – важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от 

природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные 

растения и домашние животные. Наука о живой природе – биология. Отличие живых тел 

от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, 

развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. Органы 

организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как единого целого. Использование биологических 

методов для изучения любого живого объекта. Общие методы изучения природы: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование сравнения и 

моделирования в лабораторных условиях. Необходимость использования 

увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. Увеличительные 

приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Первое применение микроскопа Р. 

Гуком. Усовершенствование микроскопа А. ван Левенгуком. Части микроскопа: окуляр, 

объектив, тубус, предметный столик, зеркальце. Микропрепарат. Правила работы с 

микроскопом. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, 

цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана. Клеточная стенка у растительных клеток. 

Назначение частей клетки. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химические вещества клетки: неорганические и органические. Неорганические 

вещества, их роль в клетке. Минеральные соли, их значение для организма. 

Органические вещества клетки: белки, углеводы, жиры, их значение для жизни 

организма и клетки. Основные процессы, происходящие в живой клетке: дыхание, 

питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Деление клетки – процесс 

размножения (увеличения числа клеток). Новые клетки – только от клетки. Деление 

клеток, обеспечивающее передачу наследственного материала дочерним клеткам. 

Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как 

целостной живой системы – 

биосистемы. Великие учёные-естествоиспытатели (Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. 

Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов). 

Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Биология – наука о живом мире». 

 

Тема 2. Многообразие живых организмов (11 часов) 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Царства клеточных организмов: 

бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: их 

строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Актуализация знаний 

о царстве бактерий. Бактерии - примитивные одноклеточные организмы, различные по 

форме, выносливые, обитают повсеместно, размножаются делением клетки надвое. 

Строение бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и клеточная стенка, отсутствуют 

оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах. Роль бактерий в 

природе: разложение мёртвого органического вещества, повышение плодородия почвы. 

Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями, способствующий усвоению растениями 

недоступного для них азота воздуха. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии – 

поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена 
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веществ. Процесс жизнедеятельности бактерий - брожение. Полезные бактерии: их 

использование при создании пищевых продуктов, изготовлении лекарств. 

Болезнетворные бактерии, вызывающие отравления и инфекционные заболевания 

человека и животных. Разработка средств борьбы с болезнетворными бактериями. Флора 

– исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле. Отличительное 

свойство практически всех растений – автотрофность благодаря наличию в клетках 

хлорофилла. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий: растения – 

эукариоты, бактерии – прокариоты. Деление царства растений на группы: водоросли, 

цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. 

Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Покрытосеменные и 

голосеменные растения. Их основное различие. Размножение цветковых и голосеменных 

растений семенами, остальных групп растений – спорами. Роль цветковых растений в 

жизни человека. Фауна – совокупность всех видов животных. Особенности животных – 

гетеротрофность, способность к передвижению, наличие органов чувств. Среда 

обитания: вода, почва, суша и другие организмы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей 

среды. Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. 

Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, 

образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. 

Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза). 

Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело (шляпка и ножка). Плесневые грибы. Их 

использование в здравоохранении. Антибиотик пенициллин. Одноклеточные грибы – 

дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Оказание приёмов первой помощи 

при отравлении грибами. Паразитические грибы – наносят большой урон урожаю 

культурных растений. Роль грибов в природе: участие в круговороте веществ, 

образование симбиозов, употребление в пищу животными и человеком. Общая 

характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, многообразие, значение, 

местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение 

лишайников в природе и жизни человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха. 

Животные и растения, вредные для человека: грызуны, насекомые, сорные растения. 

Живые организмы, полезные для человека: лекарственные растения и некоторые 

плесневые грибы; растения, животные и грибы, используемые в пищу; животные, 

уничтожающие вредителей лесного и сельского хозяйства. Взаимосвязь полезных и 

вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегов растения». 

Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных». 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Многообразие живых организмов». 

 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 часов) 

Многообразие условий обитания на планете. Среда жизни организмов. Особенности 

водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – 

обитателей этих сред жизни. Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – 

экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и 

антропогенные. Примеры экологических факторов. Влияние среды на организмы. 

Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Примеры 

приспособленности растений и животных к суровым условиям зимы. Биологическая 

роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия 

соцветий у растений. Потоки веществ между живой и неживой природой. 

Взаимодействие живых организмов между собой. Поток веществ через живые 

организмы – пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; животные 

– потребители органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о 

круговороте веществ в природе. Природное сообщество – совокупность организмов, 
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связанных пищевыми цепями, и условий среды. Примеры природных сообществ. 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. 

Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. Понятие о материке как 

части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира нашей 

планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность 

живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, 

Евразии, Антарктиды. Условия жизни организмов в водной среде - на мелководье, 

средних глубинах и на дне. Обитатели мелководий - скат и камбала. Обитатели средних 

глубин: быстро плавающие и планктон. Прикреплённые организмы: устрицы, мидии, 

водоросли. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к 

условиям обитания. 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Жизнь организмов на планете Земля». 

 

Тема 4. Человек на планете Земля (5 часов) 

Когда и где появился человек? Место человека в системе органического 
мира. Предки Человека разумного: австралопитек, человек умелый, кроманьонец. 

Родственник человека современного типа – неандерталец. Орудия труда человека 

умелого. Образ жизни кроманьонца: постройка жилищ, охота, собирательство, 

использование огня. Биологические особенности современного человека: большой объём 

головного мозга, общение с помощью речи, творческая и мыслительная деятельность. 

Земледелие и скотоводство. Деятельность человека в природе в наши дни. 

Экологические проблемы. Изменение человеком окружающей среды, приспособление 

её к своим нуждам. Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, уничтожение 

дикорастущих растений как причины освоения человеком новых территорий. Осознание 

современным человеком роли своего влияния на природу. Значение лесопосадок. 

Мероприятия по охране природы. Знание законов развития живой природы - 

необходимое условие её сохранения от негативных последствий деятельности человека. 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани 

исчезновения. Проявление современным человечеством  заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких 

видов и природных сообществ. Ценность разнообразия живого мира. Обязанности 

человека перед природой. Примеры участия школьников в деле охраны природы. 

Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности 

отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Человек на планете Земля». 

Итоговый контроль по курсу биологии 5 класса (1 час). 

Экскурсия «Многообразие живого мира», обсуждение заданий на лето (1 час). 

 
 

6 класс 

 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (4 часа). 

Знакомство с учебником, целями и задачами курса. Царство Растения. Внешнее строение 

и общая характеристика растений. Царства живой природы. Внешнее строение, органы 

растения. Вегетативные и генеративные органы. Места обитания растений. История 

использования и изучения растений. Семенные и споровые растения. Наука о растениях 

– ботаника. Многообразие жизненных форм растений. Представление о жизненных 

формах растений, примеры. Связь жизненных форм растений со средой их обитания. 

Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий жизненных форм 

растений: деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, трав. Клеточное 

строение растений. Свойства растительной клетки. Клетка как основная структурная 

единица растения. Строение растительной клетки: клеточная стенка, ядро, цитоплазма, 
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вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. Клетка как живая 

система. Особенности растительной клетки. Ткани растений. Понятие о ткани растений. 

Виды тканей: основная, покровная, проводящая, механическая. Причины появления 

тканей. Растение как целостный живой организм, состоящий из клеток и тканей. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Наука о растениях – 

ботаника». 

 

Тема 2. Органы растений (8 часов) 

Семя, его строение и значение. Семя как орган размножения растений. Строение семени: 

кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и 

однодольные растения. Прорастание семян. Проросток, особенности его строения. 

Значение семян в природе и жизни человека. Условия прорастания семян. Значение воды 

и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. 

Температурные условия прорастания семян. Роль света. Сроки посева семян. Корень, его 

строение и значение. Типы корневых систем растений. Строение корня – зоны корня: 

конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. 

Видоизменения корней. Значение корней в природе. Побег, его строение и развитие. 

Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, цветочная 

(генеративная) почки. Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и пасынкование. 

Спящие почки. Лист, его строение и значение. Внешнее строение листа. Внутреннее 

строение листа. Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значение листа 

для растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. 

Видоизменения листьев. Стебель, его строение и значение. Внешнее строение стебля. 

Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля. Видоизменения стебля у 

надземных и подземных побегов. Цветок, его строение и значение. Цветок как 

видоизменённый укороченный побег, развивающийся из генеративной почки. Строение 

цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия, 

их разнообразие. Цветение и опыление растений. Опыление как условие 

оплодотворения. Типы опыления (перекрёстное и самоопыление). Переносчики пыльцы. 

Ветроопыление. Плод. Разнообразие и значение плодов. Строение плода. Разнообразие 

плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. Распространение плодов и семян. 

Значение плодов в природе и жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы растений». 

Лабораторная работа № 1 «Строение семени фасоли». 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка». 

Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы». 

 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов) 

Минеральное питание растений и значение воды. Вода как необходимое условие 

минерального (почвенного) питания. Извлечение растением из почвы растворённых в 

воде минеральных солей. Функция корневых волосков. Перемещение воды и 

минеральных веществ по растению. Значение минерального (почвенного) питания. Типы 

удобрений и их роль в жизни растения. Экологические группы растений по отношению к 

воде. Воздушное питание растений – фотосинтез. Условия образования органических 

веществ в растении. Зелёные растения – автотрофы. Гетеротрофы как потребители 

готовых органических веществ. Значение фотосинтеза в природе. Дыхание и обмен 

веществ у растений. Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика 

процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен веществ в организме как важнейший признак 

жизни. Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза. Размножение и оплодотворение 

у растений. Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: 

бесполое и половое. Бесполое размножение – вегетативное и размножение спорами. 

Главная особенность полового размножения. Особенности оплодотворения у цветковых 

растений. Двойное оплодотворение. Достижения отечественного учёного С.Г. Навашина. 



332 
 

Вегетативное размножение растений и его использование человеком. Особенности 

вегетативного размножения, его роль в природе. Использование вегетативного 

размножения человеком: прививки, культура тканей. Рост и развитие растений. 

Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального 

развития растений. Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. 

Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на 

жизнедеятельность растений. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные процессы 

жизнедеятельности растений». 

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений». 

 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 часов). 

Систематика растений, её значение для ботаники. Происхождение названий отдельных 

растений. Классификация растений. Вид как единица классификации. Название вида. 

Группы царства Растения. Роль систематики в изучении растений. Водоросли, их 

многообразие в природе. Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. 

Разнообразие водорослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение 

водорослей в природе. Использование водорослей человеком. Отдел Моховидные. 

Общая характеристика и значение. Моховидные, характерные черты строения. Классы: 

Печёночники и Листостебельные, их отличительные черты. Размножение (бесполое и 

половое) и развитие моховидных. Моховидные как споровые растения. Значение мхов в 

природе и жизни человека. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. 

Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого 

размножения в цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные, их значение в природе и жизни человека. Отдел 

Голосеменные. Общая характеристика и значение. Общая характеристика голосеменных. 

Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование семян как свидетельство 

более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. 

Особенности строения и развития представителей класса Хвойные. Голосеменные на 

территории России. Их значение в природе и жизни человека. Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика и значение. Особенности строения, размножения и развития. 

Сравнительная характеристика покрытосеменных и голосеменных растений. Более 

высокий уровень развития покрытосеменных по сравнению с голосеменными, лучшая 

приспособленность к различным условиям окружающей среды. Разнообразие 

жизненных форм покрытосеменных. Характеристика классов Двудольные и 

Однодольные растения, их роль в природе и жизни человека. Охрана редких и 

исчезающих видов. Семейства класса Двудольные. Общая характеристика. Семейства: 

Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, Сложноцветные. 

Отличительные признаки семейств. Значение в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные культуры. Семейства класса Однодольные. Общая 

характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. 

Значение в природе, жизни человека. Исключительная роль злаковых растений. 

Историческое развитие растительного мира. Понятие об эволюции живого мира. Первые 

обитатели Земли. История развития растительного мира. Выход растений на сушу. 

Характерные черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о 

результатах эволюции растений, направляемой человеком. Охрана редких и исчезающих 

видов. Многообразие и происхождение культурных растений. История происхождения 

культурных растений. Значение искусственного отбора и селекции. Особенности 

культурных растений. Центры их происхождения. Расселение растений. Сорные 

растения, их значение. Дары Старого и Нового Света. Дары Старого Света (пшеница, 

рожь, капуста, виноград, банан) и Нового Света (картофель, томат, тыква). История и 

центры их появления. Значение растений в жизни человека. 
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Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Многообразие и развитие 

растительного мира» 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 

 

Тема 5. Природные сообщества (5 часов) 

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. Понятие о природном 

сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре природного 

сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. Круговорот веществ и 

поток энергии как главное условие существования природного сообщества. 

Совокупность живого населения природного сообщества (биоценоз). Условия среды 

обитания (биотоп). Роль растений в природных сообществах. Совместная жизнь 

организмов в природном сообществе. Ярусное строение природного сообщества – 

надземное и подземное. Условия обитания растений в биогеоценозе. Многообразие форм 

живых организмов как следствие ярусного строения природных сообществ. Смена 

природных сообществ и её причины. Понятие о смене природных сообществ. Причины 

смены: внутренние и внешние. Естественные и культурные природные сообщества, их 

особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по сохранению природных 

сообществ. 

Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы (школьная экологическая тропа)». 
Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Природные сообщества». 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса. 

Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. 

Обсуждение заданий на лето. 

 

7 класс 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 часов) 

Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, 

палеонтология, этология. Сходство и различия животных и растений. Разнообразие и 

значение животных в природе и в жизни человека. 

Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. 

Абиотические, биотические, антропогенные, экологические факторы. Среда обитания — 

совокупность всех экологических факторов. Место и роль животных в природных 

сообществах. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи 

питания 

Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. Косвенное и прямое 

влияние человека на животных. Красная книга. Заповедники 

Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века 

и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского 

академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования 

отечественных учёных в области зоологии. 

Экскурсия № 1 «Разнообразие животных в природе». 

 

Тема 2. Строение тела животных (2 часа) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. Наука 

цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, их 

роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и 

растительной клеток. 

Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки. 

Органы и системы органов, особенности строения и функций. Типы симметрии 

животного, их связь с образом жизни. 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 часа) 
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Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Среда обитания, 

внешнее строение одноклеточных животных. Строение и жизнедеятельность 

саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. 

Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелёной. Характер 

питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. 

Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие 

жгутиконосцев 

Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь 

усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. Разнообразие 

инфузорий 

Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амёба, 

малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных. 

Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 часа) 

Общие черты строения многоклеточных животных. Гидра — одиночный полип. Среда 

обитания, внешнее и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень 

организации в сравнении с простейшими 

Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы 

жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения и 

жизнедеятельности, жизненный цикл 

 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 часов) 

Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. 

Системы органов, жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по 

сравнению с кишечнополостными. 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Внешнее и внутреннее строение. 

Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления к особенностям 

среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от заражения паразитическими 

червями 

Тип Круглые черви. Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. 

Взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа. Профилактика заражения 

человека круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви. Многообразие. Места обитания, строение и жизнедеятельность 

систем внутренних органов. Уровни организации органов чувств свободноживущих 

кольчатых червей. Класс Малощетинковые черви. Места обитания, значение в природе. 

Особенности внешнего строения. Строение систем органов дождевого червя, их 

взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах 

почвообразования. 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его 

передвижение, раздражимость». 

 

Тема 6. Тип Моллюски (4 часа) 

Общая характеристика типа. Особенности строения и поведения, связанные с образом 

жизни. Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения моллюсков и 

кольчатых червей. Происхождение моллюсков. 

Брюхоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере большого 

прудовика. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности 

размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. 

Двустворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. 

Строение и функции систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. 

Роль в природе и значение для человека. 
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Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Среда обитания, внешнее 

строение. Характерные черты строения и функции опорно-двигательной системы. 

Строение и функции систем внутренних органов. Значение головоногих моллюсков. 

Признаки усложнения организации. 

Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков». 

 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 часов) 

Характерные черты типа Членистоногие. Сходство и различие членистоногих с 

кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общие признаки строения ракообразных. Среда обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака. 

Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и в жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на 

примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе 

и в жизни человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, 

от укусов ядовитых пауков 

Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. 

Разнообразие ротовых органов. Строение и функции систем внутренних органов. 

Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие группы насекомых с 

неполным превращением: прямокрылые, равнокрылые клопы и стрекозы. Важнейшие 

представители насекомых с полным превращением: бабочки, жесткокрылые (жуки), 

двукрылые, перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред сельскохозяйственным 

растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового шелкопряда. Пчелы и муравьи - 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. 

Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

Насекомые – переносчики заболеваний. Борьба с переносчиками заболеваний. 

Редкие и охраняемые насекомые. Красная книга. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение насекомого». 

 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 часов) 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее и 

внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника — примитивного хордового 

животного. 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Особенности внешнего 

строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы 

боковой линии, органы слуха, равновесия. Расположение и значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная система. Скелет непарных и 

парных плавников. Скелет головы, скелет жабр. Особенности строения и функций 

систем внутренних органов. Черты более высокого уровня организации рыб по 

сравнению с ланцетником. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. 

Миграции рыб. 

Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, 

лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. Место кистепёрых рыб в эволюции 

позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул при купании. 

Рыболовство. Промысловые рыбы. Прудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. 

Аквариумные рыбы. 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения 

рыбы». 

Лабораторная работа № 6 «Внутреннее строение рыбы» 

 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 часа) 
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Общая характеристика класса. Места обитания. Внешнее строение лягушки. 

Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система земноводных, её 

усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности 

земноводных к жизни на суше и в воде 

Характерные черты строения систем внутренних органов земноводных по сравнению с 

костными рыбами. Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб 

Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. 

Размножение и развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип 

развития. Доказательства происхождения земноводных 

Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в 

природных биоценозах, в жизни человека. Охрана земноводных. Красная книга. 

 

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа) 

Общая характеристика класса. Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа 

жизни. Особенности строения скелета пресмыкающихся 

Сходство и различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и 

земноводных. Черты приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. 

Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от температурных 

условий. 

Общие черты строения представителей разных отрядов пресмыкающихся. Меры 

предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи 

Роль пресмыкающихся в биоценозах, их значение в жизни человека. Охрана редких и 

исчезающих видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. 

Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

 

Тема 11. Класс Птицы (9 часов) 

Общая характеристика класса. Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности 

птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия покровов птиц и 

рептилий. Изменения строения скелета птиц в связи с приспособленностью к полёту. 

Особенности строения мускулатуры и её функции. Причины срастания отдельных 

костей скелета птиц. Черты сходства строения и функций систем внутренних органов 

птиц и рептилий. Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полёту. 

Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с рептилиями. 

Особенности строения органов размножения птиц. Этапы формирования яйца. Развитие 

зародыша. Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц 

Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. 

Строение гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. 

Кочёвки и миграции, их причины 

Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения 

экологических групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. 

Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания. Роль птиц в природных 

сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для человека. 

Черты сходства древних птиц и рептилий. Археоптерикс. 

Лабораторная работа № 7 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета птицы». 

Экскурсия № 2 «Птицы нашего двора». 

 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 часов) 

Общая характеристика класса. Отличительные признаки строения тела. Сравнение 

строения покровов млекопитающих и рептилий. Прогрессивные черты строения и 

жизнедеятельности. Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень 

организации нервной системы по сравнению с другими позвоночными. Характерные 

черты строения пищеварительной системы копытных и грызунов. Усложнение строения 

и функций внутренних органов. Размножение и развитие. Особенности развития 
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зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение численности 

млекопитающих и её восстановление. 

Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Черты сходства млекопитающих и 

рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрессивные черты строения 

млекопитающих по сравнению с рептилиями. 

Многообразие млекопитающих. Первозвери (однопроходные), низшие (сумчатые) и 

высшие, или плацентарные звери. Особенности биологии. Общая характеристика, 

характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей разных отрядов 

плацентарных. Насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеообразные, хищные, 

ластоногие, китообразные, парнокопытные, непарнокопытные, хоботные, приматы. Роль 

в экосистемах, в жизни человека. 

Основные экологические группы млекопитающих: типично наземные, наземно- 

древесные, прыгающие, почвенные, летающие, водные и околоводные. Признаки 

животных одной экологической группы 

Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, 

его основные направления, роль в жизни человека. Рациональное использование 

млекопитающих. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана. Красная 

книга. 

Лабораторная работа № 9 «Строение скелета млекопитающих» 

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6 часов) 

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его 

роль в объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков животных. 

Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин 

возникновения видов и эволюции органического мира. 

Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. 

Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция 

хордовых. Эволюционное древо современного животного мира 

Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. 

Цепи питания. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. 

Биосфера. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Живое вещество, его функции в 

биосфере. Косное и биокосное вещество, их функции и взаимосвязь. Роль человека и 

общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества весной. 

8 класс 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 часов) 

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. Искусственная 

(социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. Анатомия. 

Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-эпидемиологические 

институты нашей страны. Части тела человека. Пропорции тела человека. Сходство 

человека с другими животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, 

приматов и человекообразных обезьян. Специфические особенности человека как 

биологического вида. 

Части клетки. Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен 

веществ, рост, развитие, размножение. Возбудимость. Эпителиальные, соединительные, 

мышечные ткани. Нервная ткань. Система покровных органов. Опорно-двигательная, 

пищеварительная, кровеносная, иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, 

мочевыделительная, половая системы органов. Уровни организации организма. Нервная 

и гуморальная регуляция внутренних органов. Рефлекторная дуга. 

Лабораторные работы: 

№ 1 «Действие каталазы на пероксид водорода» 
№ 2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Практические работы: 
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№ 1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможение» 

 

Тема 2. Эндокринная и нервная система (6 часов) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии 

организма. Влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы 

роста и развития. Роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль 

надпочечников в организме; адреналин и норадреналин 

Общая характеристика роли нервной системы. Части и отделы нервной системы. 

Центральная и периферическая нервная система. Соматический и вегетативный отделы. 

Прямые и обратные связи. Парасимпатический и симпатический подотделы автономного 

отдела нервной системы. Связь желёз внутренней секреции с нервной системой. 

Согласованное действие гуморальной и нервной регуляции на организм. Скорость 

реагирования нервной и гуморальной систем. 

Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и 

вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга 

Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. 

Расположение и функции зон коры больших полушарий. 

Практические работы: 

№ 2 «Изучение действия прямых и обратных связей» 
№ 3 «Штриховое раздражение кожи» 

№ 4 «Изучение функций отделов головного мозга». 

 

Тема 3. Опорно-двигательная система (9 часов) 

Общая характеристика и значение скелета. Три типа костей. Строение костей. Состав 

костей. Типы соединения костей. Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы 

позвоночника. Строение грудной клетки. Строение скелета поясов конечностей, верхней 

и нижней конечностей. 

Виды травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые 

переломы). Необходимые приемы первой помощи при травмах 

Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы. Основные группы 

скелетных мышц. Мышцы – антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая 

работа мышц. Мышечное утомление. Осанка. Причины и последствия неправильной 

осанки. Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопие. Развитие опорно- 

двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной активности и 

мышечных нагрузок. Физическая подготовка. Статистические и динамические 

упражнения. 

Лабораторные работы: 

№ 3 «Строение костной ткани» 
№ 4 «Состав костей» 

Практические работы: 

№ 5 «Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 
№ 6 «Изучение расположения мышц головы». 

№ 7 «Проверка правильности осанки» 

№ 8 «Выявление плоскостопия» 

№ 9 «Оценка гибкости позвоночника». 

 

Тема 4. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8 часов) 

Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость). Функции крови в организме. Состав плазмы крови. Форменные элементы 

крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. 

Виды иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы 

крови. Резус-фактор. Правила переливания крови 
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Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов. Большой и 

малый круги кровообращения 

Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. Давление крови 

в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное давление. Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, связанные с давлением крови. Скорость кровотока. Пульс. Перераспределение 

крови в работающих органах. 

Отделы нервной системы, управляющие работой сердца. Гуморальная регуляция сердца. 

Автоматизм сердца. Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. 

Влияние курения и алкоголя на состояние сердечно-сосудистой системы. Виды 

кровотечений (капиллярное, венозное, артериальное). 

Лабораторные работы: 

№ 5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Практические работы: 

№ 9 «Изучение явления кислородного голодания» 
№ 10 «Определение ЧСС, скорости кровотока». 

 

Тема 5. Дыхательная система (6 часов) 

Связь дыхательной и кровеносной систем. Строение дыхательных путей. Органы 
дыхания и их функции 

Строение лёгких. Процесс поступления кислорода в кровь и транспорт кислорода от 

лёгких по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. Механизм вдоха 

и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных движениях. Влияние курения на 

функции альвеол лёгких. 

Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная и сознательная 

регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. Гуморальная регуляция 

дыхания 

Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, туберкулёз лёгких). Рак 

лёгких. Значение флюорографии. Жизненная ёмкость лёгких. Значение закаливания, 

физических упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены помещений для 

здоровья человека. 

Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при 

утоплении, удушении, заваливании землёй, электротравмах. Искусственное дыхание. 

Непрямой массаж сердца Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца 

Лабораторные работы: 

№ 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 
№ 7«Дыхательные движения» 

Практическая работа 

№ 11«Измерение обхвата грудной клетки» 
№ 12 «Определение запылённости воздуха». 

 

Тема 6. Пищеварительная система (8 часов) 

Значение пищеварения. Органы пищеварительной системы. Пищеварительные железы. 

Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход за 

зубами Механическая и химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в 

желудке. Строение стенок желудка. Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и 

всасывание питательных веществ. Печень и её функции. Толстая кишка, аппендикс и их 

функции. 

Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения 

рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное питание. Питательные 

вещества пищи. Вода, минеральные вещества и витамины в пище. Правильная 

подготовка пищи к употреблению (части растений, накапливающие вредные вещества; 

санитарная обработка пищевых продуктов 

Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и глистные заболевания: 

способы заражения и симптомы. Пищевые отравления: симптомы и первая помощь 
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Лабораторные работы: 

№ 8 «Действие ферментов слюны на крахмал» 

Практические работы: 

№ 13 «Определение местоположения слюнных желёз». 

 

Тема 7. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Расход энергии в 

организме. Факторы, влияющие на основной и общий обмен организма. Нормы питания. 

Калорийность пищи. 

Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие 

витамины, их значение для организма. Источники витаминов. Правильная подготовка 

пищевых продуктов к употреблению в пищу. 

Практические работы: 

№ 14 «Суммарный подсчет суточного рациона». 

 

Тема 8. Мочевыделительная система (2 часа) 

Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. Механизм 

фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках. 

Причины заболеваний почек. Значение воды и минеральных солей для организма. 

Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требования к 

питьевой воде. Очистка воды. ПДК. 

 

Тема 9. Кожа (3 часа) 

Функции кожных покровов. Строение кожи Причины нарушения здоровья кожных 

покровов. Первая помощь при ожогах, обморожениях. Инфекции кожи (грибковые 

заболевания, чесотка). Участие кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударе. 

 

Тема 10. Органы чувств Анализаторы (6 часов) 

Пять чувств человека. Расположение, функции анализаторов и особенности их работы. 

Развитость органов чувств и тренировка. Иллюзия. Значение зрения. Строение глаза. 

Слёзные железы. Оболочки глаза. Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при 

повреждении глаз. 

Значение слуха. Части уха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего 

уха. Шум как фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и 

расположение органа равновесия 

Значение, расположение и устройство органов осязания, обоняния и вкуса. Вредные 

пахучие вещества. Особенности работы органа вкуса. 

Практические работы: 

№ 15 «Исследование реакции зрачка на освещённость». 
№ 16 «Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

№ 17 «Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

№ 18 «Исследование тактильных рецепторов». 

 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (часов) 
Положительные и отрицательные (побудительные и тормозные) инстинкты и рефлексы. 

Явление запечатления (импринтинга). Условные рефлексы и торможение рефлекса. 

Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип. Центральное торможение. 

Безусловное (врождённое) и условное (приобретённое) торможение. Явление 

доминанты. Закон взаимной индукции. Наука о высшей нервной деятельности. 

Появление и развитие речи в эволюции человека и индивидуальном развитии. 

Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. Восприятие и впечатление. 

Виды и процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. Мышление 
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Типы темперамента. Характер личности и факторы, влияющие на него. Экстраверты и 

интроверты. Интересы и склонности. Способности. Выбор будущей профессиональной 

деятельности. Волевые качества личности и волевые действия. Побудительная и 

тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Астенические и 

стенические эмоции. Непроизвольное и произвольное внимание. Рассеянность внимания. 

Стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). 

Значение и состав правильного режима дня, активного отдыха. Сон как составляющая 

суточных биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна 

для человека. Гигиена сна. 

Примеры наркогенных веществ. Причины обращения молодых людей к наркогенным 

веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние курения на организм. Опасность 

привыкания к наркотикам и токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние 

алкоголя на организм. 

Практические работы: 

№ 19 «Перестройка динамического стереотипа» 
№20 «Изучение внимания». 

 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 часа) 

Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. 

Созревание половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних 

половых органов. Причины наследственных заболеваний. Врождённые заболевания. 

Заболевания, передаваемые половым путём. СПИД. 

Созревание зародыша. Закономерности роста и развития ребёнка. Ростовые скачки. 

Календарный и биологический возраст. 

 

 

9 класс 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 часов) 

Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы в обеспечении 

выживания людей на Земле. Биология — система разных биологических областей науки. 

Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, сравнение, описание, 

эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете биологии с биологическими 

приборами и инструментами. 

Общие свойства живых организмов. Отличительные признаки живого и неживого: 

химический состав, клеточное строение, обмен веществ, размножение, 

наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость. Взаимосвязь живых 

организмов и среды. 

Многообразие форм жизни. Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. 

Клеточное разнообразие организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Разнообразие биосистем, отображающее структурные уровни организации жизни. 

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 часов) 

Многообразие типов клеток: свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, 

эукариоты. Роль учёных в изучении клетки. 

Особенности химического состава живой клетки и его сходство у разных типов клеток. 

Неорганические и органические вещества клетки. Содержание воды, минеральных 

солей, углеводов, липидов, белков в клетке и в организме. Их функции в 

жизнедеятельности клетки. 

Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями. 

Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности их строения и 

функции. 
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Понятие об обмене веществ как совокупности биохимических реакций, обеспечивающих 

жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие 

энергетического состояния клетки — обеспечение её нормального функционирования. 

Биосинтез белка в живой клетке. Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. 

Роль нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белка. 

Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой клетке. Две стадии 

фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и его значение для 

природы 

Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки энергией. Стадии 

клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и кислородная. 

Роль митохондрий в клеточном дыхании 

Размножение клетки и её жизненный цикл. Размножение клетки путём деления — общее 

свойство клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у 

прокариот — деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две 

дочерние клетки. 

Лабораторнаые работы: 

№ 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток» 
№ 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками». 

 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

Организм как живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, 

обеспечивающее целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в 

биосистеме. 

Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. 

Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма 

жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в 

природе. 

Растительный организм и его особенности. Главные свойства растений: автотрофность, 

неспособность к активному передвижению, размещение основных частей — корня и 

побега — в двух разных средах. Особенности растительной клетки: принадлежность к 

эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы 

размножения растений: половое и бесполое. Особенности полового размножения. Типы 

бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое. 

Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности споровых растений: 

водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; семенных растений: 

голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные 

и однодольные растения. Особенности и значение семени в сравнении со спорой. 

Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами — растениями и 

животными — и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и 

значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как особые 

симбиотические организмы; их многообразие и значение 

Особенности животных организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, 

способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, 

нор). Деление животных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, 

паразитические, падальщики, всеядные. 

Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенности 

простейших: распространение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: 

беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных животных. 

Особенности типа Хордовые. 

Сравнение свойств организма человека и животных. Сходство человека и животных. 

Отличие человека от животных. Системы органов у человека как организма: 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная. Органы чувств. 
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Умственные способности человека. Причины, обусловливающие социальные свойства 

человека. 

Размножение живых организмов. Типы размножения: половое и бесполое. Особенности 

полового размножения: слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, образование 

зиготы. Бесполое размножение: вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. 

Биологическое значение полового и бесполого размножения. Смена поколений — 

бесполого и полового — у животных и растений. 

Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. 

Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток на 

эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса развития 

эмбриона, его зависимость от среды. Особенности постэмбрионального развития. 

Развитие животных организмов с превращением и без превращения 

Образование половых клеток. Мейоз. Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе 

хромосом в клетке. Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый 

тип деления клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и 

оогенезе 

Изучение механизма наследственности. Начало исследований наследственности 

организмов. Первый научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения современных 

исследований наследственности организмов. Условия для активного развития 

исследований наследственности в ХХ в. 

Основные закономерности наследственности организмов. Понятие о наследственности и 

способах передачи признаков от родителей потомству. Набор хромосом в организме. Ген 

и его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её проявление в организме. 

Ненаследственная изменчивость. Понятие о ненаследственной (фенотипической) 

изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с 

примерами ненаследственной изменчивости у растений и животных. 

Основы селекции организмов. Понятие о селекции. История развития селекции. 

Селекция как наука. Общие методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, 

мутагенез. Селекция растений, животных, микроорганизмов. Использование микробов 

человеком, понятие о биотехнологии 

Лабораторные работы: 

№ 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных 

видов» 

№ 4 «Изучение изменчивости организмов» 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы 

о самозарождении жизни.Современные представления о возникновении жизни на Земле. 

Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. 

Гипотеза Дж. Холдейна. 
Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни. 

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. 

Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы 

Этапы развития жизни на Земле. Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и 

эпохи в истории Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития жизни. 

Идеи развития органического мира в биологии. Возникновение идей об эволюции 

живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка 

Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Исследования, проведённые 

Ч. Дарвином. Основные положения эволюции видов, изложенные Дарвином. Движущие 

силы процесса эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за существование и 

естественный отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина. 

Современные представления об эволюции органического мира. Популяция как единица 

эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции. 
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Вид, его критерии и структура. Вид — основная систематическая единица. Признаки 

вида как его критерии. Популяции — внутривидовая группировка родственных особей. 

Популяция — форма существования вида 

Процессы образования видов. Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы 

видообразования: географическое и биологическое. 

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. Условия и 

значение дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса 

эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические 

(рудименты и атавизмы). 

Основные направления эволюции. Прогресс и регресс в живом мире. Направления 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов. 

Примеры эволюционных преобразований живых организмов. Эволюция — длительный 

исторический процесс. Эволюционные преобразования животных и растений. Уровни 

преобразований. 

Основные закономерности эволюции. Закономерности биологической эволюции в 

природе: необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, 

непрограммированное развитие жизни, адаптации, появление новых видов. 

Человек — представитель животного мира. Эволюция приматов. Ранние предки 

приматов. Гоминиды. Современные человекообразные обезьяны 

Эволюционное происхождение человека. Накопление фактов о происхождении 

человека. Доказательства родства человека и животных. Важнейшие особенности 

организма человека. Проявление биологических и социальных факторов в историческом 

процессе происхождения человека. Общественный (социальный) образ жизни — 

уникальное свойство человека. 

Ранние этапы эволюции человека. Ранние предки человека. Переход к прямохождению 

— выдающийся этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, 

человек умелый, древнейшие люди, древние люди, современный человек. 

Поздние этапы эволюции человека. Ранние неоантропы — кроманьонцы. 

Отличительные признаки современных людей. Биосоциальная сущность человека. 

Влияние социальных факторов на действие естественного отбора в историческом 

развитии человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек разумный — полиморфный 

вид. Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение и родство рас. 

Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли . Человек — житель 

биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность воздействия 

человека на биосферу. Сохранение жизни на Земле — главная задача человечества. 

Лабораторные работы: 

№ 5 «Приспособленность организмов к среде обитания» 

 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 

Условия жизни на Земле. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно- 

воздушная, почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных средах. 

Экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные. 

Общие законы действия факторов среды на организмы. Закономерности действия 

факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. Влияние экологических 

факторов на организмы. Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм. 

Приспособленность организмов к действию факторов среды. Примеры 

приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. 

Понятие о жизненной форме. Экологические группы организмов. 

Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания пищи. Взаимодействие 

разных видов в природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических связей. 

Популяция как особая надорганизменная система, форма существования вида в природе. 

Понятие о демографической и пространственной структуре популяции. Количественные 
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показатели популяции: численность и плотность. Демографические характеристики 

популяции: численность, плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. 

Возрастная структура популяции, половая структура популяции. Популяция как 

биосистема. Динамика численности и плотности популяции. Регуляция численности 

популяции. 

Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, экологические ниши, 

пищевые цепи и сети питания. Главный признак природного сообщества — круговорот 

веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе 

Экосистемная организация живой природы. Функциональное различие видов в 

экосистемах (производители, потребители, разлагатели). Основные структурные 

компоненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии — основной 

признак экосистем. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. 

Компоненты, характеризующие состав и свойства биосферы: живое вещество, биогенное 

вещество, косное вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере. 

Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития биогеоценозов. Первичные и 

вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение 

знаний о смене природных сообществ. 

Многообразие водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных (естественных и 

культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и значение 

для человека и природы 

Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. Причины 

устойчивости экосистем: биологическое разнообразие и сопряжённая численность их 

видов, круговорот веществ и поток энергии, цикличность процессов. 

Отношение человека к природе в истории человечества. Проблемы биосферы: 

истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение биологического разнообразия. 

Решение экологических проблем биосферы: рациональное использование ресурсов, 

охрана природы, всеобщее экологическое образование населения. 

Лабораторные работы: 

№ 6 «Оценка качества окружающей среды» 
Экскурсия в природу «Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

2.2.2.14. Химия 

8 класс 
 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Чистые вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. 

Приемы безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и 

неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки 

химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. 

Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном 

веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений. Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности. 
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Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 

деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства 

воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства кислот.  Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 

Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. 

Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 
Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. 

Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Определение состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их 

переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, 

собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Анализ воды. Синтез воды. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Нейтрализация щёлочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. 

Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. 

Примеры физических и химических явлений. 

Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. 

Разложение основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом. 

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. 

Очистка загрязнённой поваренной соли. 
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Получение и свойства кислорода 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого 

вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Расчетные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление 

массы растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой 

концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству 

вещества, содержащего определённую долю примесей. 

 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 

Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как 

естественно – научное классификация химических элементов. Табличная форма 

представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- 

и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, 

номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном 

слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – 

третьего периодов. Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых 

элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и 

деятельность Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 

Физические свойства щелочных металлов. 
Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств 

полученных продуктов. 

Взаимодействие натрия и калия с водой. 

Физические свойства галогенов. 

 

Раздел 3. Строение вещества. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в 

свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления 

элементов. 

Демонстрации: 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями. 
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9 класс 

 

Раздел 1. Многообразие химических реакций. 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений 

окислительно -восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и не электролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация 

кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 

Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного 

обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических соединений в 

свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно- 

восстановительных реакций. Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации: 

Примеры экзо- и эндотермических реакций. 
Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. Взаимодействие 

гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой. 

Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при разных 

температурах. 

Горение угля в концентрированной азотной кислоте. 

Горение серы в расплавленной селитре. 

Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Практические работы: 

Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 
Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований как 

электролитов» 

Лабораторные опыты: 

Реакции обмена между растворами электролитов 
Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

 

Раздел 2. Многообразие веществ. 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и 

химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. 

Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная 

реакция на сульфид-ионы. Оксид серы (IV). Физические и химические свойства. 

Применение. Сернистая кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. 

Оксид серы (VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. 

Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. 

Применение серной кислоты. 
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Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, 

физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак: физические и химические свойства, получение и применение. Соли 

аммония. Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе 

получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли 

азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. 

Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. 

Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. 

Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественные реакции на карбонат-ионы. 

Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их атомов. 

Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов. 

Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 
Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие 

соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественные 

реакции на ионы. 

Демонстрации: 

Физические свойства галогенов. 
Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами природных 

нитратов, фосфатов 

Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов 

Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных соединений 

кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 

Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Практические работы: 

Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 
Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Лабораторные опыты: 

Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

Качественные реакции сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе. 

Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

Качественная реакция на углекислый газ. 
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Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. 

Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. 

Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

 

Расчетные задачи: 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству 

вещества, содержащего определённую долю примесей. 

 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 
Углерод – основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических 

соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан – простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические 

свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в 

природе предельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 
Этилен. Физические и химические свойства этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, 

аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. 

Демонстрации: 

Модели молекул органических соединений. 
Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественная реакция на 

этилен. Получение этилена. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты. 

Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 

Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством 

контроля за качеством их выполнения. 

 
 

2.2.2.15. Изобразительное искусство 

5 класс 

Раздел: Древние корни народного искусства (5ч.) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство — уникальное явление духовной жизни народа. Связь 

крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием 

земледельца. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как 

знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 

подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 

народный костюм. 
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Связь времен в народном искусстве (5 ч) 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов 

(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы 

орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных деке произведениях народных 

художественных промыслов. 

Декор — человек, общество, время (5ч) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный 

строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Японии, 

Северной Америки,  Западной Европы XVII века. 

 

Декоративное искусство в современном мире (2ч) 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному 

раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, 

формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 

 

 

6 класс 

Введение. (1ч.) 

Понятие ДПИ. Значение ДПИ в жизни человека. Образный язык. Символическое 

значение цвета. 

«Виды изобразительного искусства» - 8 ч. 

Виды пластических искусств. Виды изобразительного искусства:   живопись, 

графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве. Выразительные свойства линии, виды и характер линии. 

Условность и образность линейного изображения. Пятно в изобразительном искусстве. 

Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Тон и тональные отноше- 

ния: тёмное - светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее 

пятно. Линия и пятно. Графические рисунки Ф. Васильева, И. Левитана; черно-белая 

графика А. Остроумовой-Лебедевой. Выразительность мазка. Фактура 

живописи.Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. Д. Зрительный ряд: 

И. Грабарь, «Хризантемы»;К. Коровин, «Цветы и фрукты»; «На берегу моря» 

«Мир наших вещей. Натюрморт» - 9 ч. 

Изображение как познание окружающего мира и 

отношения к нему человека. Реальность и фантазия 

в творческой деятельности художника. Выразительные средства и правила изображения. 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чём рассказывают 

изображения пещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и его место в 
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истории искусства. Повествовательность плоских рисунков. Понятие формы. Линей- 

ные, плоскостные и объёмные формы. Геометрические тела, которые составляют 

основу всего многообразия форм. 

«Вглядываясь в человека. Портрет» - 9 ч. 

Портрет как образ определённого реального человека. История развития жанра. 

Изображение человека в искусстве разных эпох. Проблема сходства в портрете. 

Выражение  в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. 

Великие художники-портретисты: Рембрант, Ф. Рокотов, В. Боровиковский, Д. 

Левицкий, И. Репин. Закономерности в конструкции головы человека. Большая 

цельная форма головы и её части. Пропорции  лица человека. Средняя линия 

симметрии лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Образ 

человека в графическом портрете. Расположение портрета на листе. Выразительность 

графических  материалов. Графические пор!реты О. Кипренского, И. Репина, В. 

Серова. 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве» – 6 часов 
Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения 

видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. 

Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

Потребность в изображении глубины пространства и открытие правил линейной 

перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как 

изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX века и его 

образный смысл. Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты 

в пространство. Организация перспективного пространства в картине. Роль выбора 

формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. 

 
 

7 класс 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

Тема: «Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции» 

Tема: «Прямые линии и организация пространства» 

Тема: «Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

пятна» 

Тема: «Буква — строка — текст. Искусство шрифта» 

Тема: «Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы композиции» 

Тема: «Многообразие форм графического дизайна» 

 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 

 

Тема: «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность» 

Тема: «Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете» 

Тема: «Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля» 

Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания» 

Тема: «Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и 

функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени» 

Тема: «Роль и значение материала в конструкции» 

Тема: «Цвет в архитектуре и дизайне» 

 

Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 
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Тема: «Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого» 

Тема: «Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры» 

Тема: «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица» 

Тема: «Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды» 

Тема: «Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-вещной 

среды интерьера» 

Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства» 

Тема: «Ты — архитектор! Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление» 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

 

Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего 

дома» 

Тема: «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды 

жилища» 

Тема: «Дизайн и архитектура моего сада» 
Тема: «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды» 

Тема: «Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды» 

Тема: «Грим, визажистика и прическа в практике дизайна» 

Тема: «Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна» 

Тема: «Моделируя себя — моделируешь мир». 

 
 

2.2.2.16. Музыка 

 

Основное   содержание   образования   в программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально- 

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдаю- 

щихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор —- поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимо- 

связь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и 

др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные 
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и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение 

единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное твор- 

чество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 

русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-

ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно- коммуникационные 

технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, 

альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные 

инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды 

оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно- 

джазовый. 
 

2.2.2.17. Технология 

5 класс 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов (33ч) 

Раздел 1 Тема 1. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов. 

(13ч) 

Инструктаж по ТБ на уроках технологии. Внешние свойства древесины. Породы 

деревьев. Рабочее место для обработки древесины. Ручные инструменты для обработке 

древесины. Типы графических изображений. Технологические операции. Разметка 

древесины. Пиление древесины. Неподвижные соединения. Строгание древесины. 

Качества строгания. Ручное сверление древесины. Приёмы сверления. Изготовление 

деталей различных геометрических форм. Правила безопасности труда при работе 

ручными столярными инструментами. 

Тема 2. Технология машинной обработки древесины и древесных материалов. (2ч) 

Ручные электрические машины для обработки древесины. Соблюдение правил 
безопасности труда. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (8ч) 

Металлы, их основные свойства и область применения. Основные операции по 
обработке тонколистового металла. Типы графических изображений, эскиз, чертёж. 

Разметка металлических заготовок. Соединение металлических деталей «Клёпка лат» 

сгибание металла. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

(4ч) 

Современные ручные машины и механизмы. Сверлильный станок: устройство, 

назначение. Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих 

станках. 
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Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6ч) 

Традиции, обряды, семейные праздники. Виды декоративно – прикладного творчества 

народных промыслов России. Понятие о композиции. Основы выжигания. Отработка 

навыков по процессу выжигания. Защита мини проекта. Правила безопасности труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлами. 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (12ч) 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

(4ч) 

Интерьер жилых помещений. Рациональное размещение мебели. Мелкий ремонт 

жилища (одежды). Ремонт обуви. 

Тема 2. Эстетика и экология жилища (2ч) 

Понятие об экологии быта. Экология жилища, квартиры, дома. 

Тема 3. Бюджет семьи (2ч) 

Источники семейных доходов. Понятие бюджет семьи. Потребительские качества 

товаров и услуг. 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ (4ч) 

Виды ремонтно – отделочных работ. Назначение и виды обоев. Инструменты и 

приспособления для выполнения малярных работ. 

Раздел 3. Электротехника (9ч) 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии (4ч) 

Общие сведения об электрическом токе. Профессии связанные с электротехническими 

работами. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики (3ч) 

Условные обозначения электротехнических устройств. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Понятие об автоматическом контроле регулирования. 

Тема 3. Бытовые электроприборы (2ч) 

Бытовые электроприборы. Электронагреватели. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. (16ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (16ч) 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг.Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки).Методы поиска научно-технической информации. 

Применение ЭВМ для поиска информации и формирования базы данных.Методы 

определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия как 

товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения презентации 

проектов. 

 

6 класс. 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных 

чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 
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Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и 

их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных 

пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 

на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества 

деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства 

токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для 

выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при 

работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и 

зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства 

чёрных и цвет- ных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, 

профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания 

заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 
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Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов 

и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей 

деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на 

плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 
механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных ра- бот. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными 

частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения 

зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и 

механизмами для выполнения слесарных работ. 

Тема 5. Технология художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народ- ных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву
1
. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка из де лия с учётом 

назначе- ния и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по 

дереву. Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных 
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предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, 

установка крепёжных де- талей. 

 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 
 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого 

количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно- 

отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных 

штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, 

шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно- 

технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и 

прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых 

шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта 

рекламы. 
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Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для 

телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 

плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), 

детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки- 

матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, 

садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, 

ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (вешалка- крючок, подвеска для цветов, инвентарь для 

мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели 

вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, 

приспособление для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, 

наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

7 класс 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры 

детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные 

приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 

Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для 

деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чер- тежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 
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Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания 

резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты 

и приспособления для работы на 

токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их 

выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила без- 

опасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном 

станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий 

из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и 

фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при 

токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

От работка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, 
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получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической 

документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и 

фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 5. Технология художественно-прикладной обработки материалов 
 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри) . 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура 

из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из 

шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью 

или врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка 

фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. 

Определение последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка 

заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, 

зачистка, отделка. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, 

применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и 

полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии 
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малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе 

по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на 

поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских 

под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток 

для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены 

(под руководством учителя). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая 

подготовка) . Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, 

установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, 

полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный 

комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама 

для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно- 

прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с 

металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки 

для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок 

для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия 

декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, 

ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, 

чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, 

модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для 

учебных занятий и др. 

 
 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно- 
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вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 3. Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местно- 

го населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов 

семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и 

годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в 

целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. 

Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков 

различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно- 

технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового 

смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных 

труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными 

буксами (на лабораторном стенде). 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 
 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электри- ческой энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 

Простейшие схемы устройств автоматики. 
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтаж- ных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора). 

Тема 3. Бытовые электроприборы 
 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической 

энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприбора ми. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света 

различных ламп. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 
 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 
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составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональ- 

ной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор 

по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий посту- 

пления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и вы бор про фес сии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессио- граммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации с по- мощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 
 

2.2.2.18. 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. 



366 
 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании 

человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются 

умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой 

деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее 

основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно- 

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка 

техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 

ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных 

проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 
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физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность
2
 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения 

в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры 

в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по 

правилам. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, 

спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые 

разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого 

мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; 

передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные 

прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым 

видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

спортивные игры) 
 

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

8  класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (10 ч) 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (7 часов) 

1. Пожарная безопасность (1 час) 

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. 

2. Безопасность на дорогах (1час) 

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. 

3. Безопасность на водоемах (1 час) 

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. 

4. Экология и безопасность (1 час) 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия (3 часа) 
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Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно опасных, 

химически опасных и взрывопожароопасных объектах. Причины их возникновения и 

возможные последствия. Аварии на гидротехнических объектах. Рекомендации 

специалистов по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (3 

часа) 

6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций (2 часа) 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Защита населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах 
и гидротехнических сооружениях. 

7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера (1 час) 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически 

опасных объектах. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7ч) 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни (5 часов) 

8. Здоровый образ жизни и его составляющие (5 часов) 

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. 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 часа) 

9. Первая помощь при неотложных состояниях (2 часа) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. Правила 

оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и 

аммиаком. 

9  КЛАСС 

МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности, общества и государства (12 часов) 

РАЗДЕЛ I.  Основы комплексной безопасности (5 часов) 

Глава 1. Национальная безопасность в России и современном мире (2 часа) 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры 

безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. 

Глава 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России (3 часа) 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

причины. Угроза военной безопасности России. 

РАЗДЕЛ II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(3часа) 

Глава 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени (1 час) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 
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МЧС России — федеральный орган управления в области зашиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Глава 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (2 часа) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

Раздел III. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

(4 часа) 

Глава 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (1 час) 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 
Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления 

Глава 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации (1 час) 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. 

Глава 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации (1 час) 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости (1 час) 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика 

наркозависимости 

МОДУЛЬ 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (5 часов) 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Глава 9. Здоровье — условие благополучия человека (1 час) 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России 

Глава 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (1 час) 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым 

путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Глава 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (1 

час) 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в 

Российской Федерации. 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 часа) 

Глава 12. Оказание первой помощи (2 часа) 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя) 

Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ. 
 

2.2.2.20 Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 
 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 
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Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 
 

2.3. Программа воспитания 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. 

в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 
 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 
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Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непосредственном 

участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей с Шувалов с портретами ветеранов Великой 

Отечественной войны проходит ежегодно); 

-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только родители 

детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты); 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный момент 

срочную службу в Армии) и др. 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках 

 обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий с 

обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями Управления образования, 

КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами выпускников 

школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в 

командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню матери, 8 

Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  в День 

пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы: 
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-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 английского языков; математики, физики, биологии и 

химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными 

листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс 

школы». 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 
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творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений 

с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курс внеурочной деятельности  создающий благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности направленный на воспитание 

у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курс внеурочной деятельности   направленный на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности   направленный на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 
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Игровая деятельность. Курс внеурочной деятельности  направленный на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде.   

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 
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 через деятельность выборного Актива обучающихся школы (далее актив), создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров ( старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой актива 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  

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

          

         Действующие на базе школы детские общественные объединения  – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- развлекательных мероприятий; помощь в 

благоустройстве территории ;  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  и 

т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детских объединениях их традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединениях (реализуется посредством введения особой символики детского объединения: все 

детские объединения школы имеют: эмблему, флаг, галстук, пилотку, значок, девиз и песню 

 

№п/п Название объединения Направления работы 
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 Отряд ЮИД «БОНД» Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную 

работу для детей дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста по вопросам безопасного поведения на 

улицах и дорогах посредством проведения бесед, викторин, игр, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических 

утренников, праздников, постановки спектаклей, а также через 

создание и использование наглядной агитации безопасного 

поведения участников дорожного движения, участие во всех 

районных профилактических мероприятиях, конкурсах и др.  

Информационная деятельность направлена на информирование 

участников образовательного процесса и образовательного 

сообщества о проблемах детского дорожнотранспортного 

травматизма и основах безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Такая деятельность предполагает организацию работы по 

результатам работы отряда ЮИД, создание стендов « ЮИД в 

действии», стенгазет « Юный инспектор движения», листков «За 

безопасность движения», размещение значимой информации на 

сайте школы и другой информационной работы  

Шефская деятельность предусматривает разъяснительную работу 

по пропаганде основ безопасного поведения на улицах и дорогах 

для детей дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возраста, правил дорожного движения в школе детском саду, с 

использованием различных наглядных средств, а также организация 

среди дошкольников и школьников конкурсов рисунков по теме 

безопасности дорожного движения, разучивание песен и стихов.  

Патрульная деятельность предполагает участие в патрулировании 

и рейдах вместе со взрослыми в целях предотвращения нарушений 

со стороны детей и подростков Правил дорожного движения; 

информирование родителей о нарушении школьниками Правил 

дорожного движения; дежурство у перекрестков в микрорайоне 

школы; организацию практических игр на территории автогородков 

безопасности дорожного движения и автоплощадок; участие в 

создании автоплощадок на пришкольных участках и в других 

местах, выделенных для этой цели; работу с юными 

велосипедистами. 

 Волонтерский отряд «ЛАД» Экологическое направление    «От экологии в душе к экологии 

вселенной» (экологические акции и субботники, разработка и 

активная работа «Школьной экологической тропы»)  

Военно-патриотическое направление  «Я помню! Я горжусь!», 

(поддержание в чистоте территории памятника погибшим 

односельчанам, вахта памяти)  

 Пропаганда ЗОЖ «Спорт и здоровый образ жизни!» ( пропаганда 

здорового образа жизни, участие в акциях по данному направлению, 

участие в конкурсах социальной рекламы «Сделай свой выбор», 

«Будущее без наркотиков», участие в агитбригадах, проведении 

досуговых и обучающих мероприятий; выпуск стенгазет, 

распространение буклетов, памяток, информационных листов, 

мобильных стендов, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни)  

Профилактическая работа по предупреждению девиантного 

поведения в школьной среде   

 Военно- патриотическое 

объединение « СТРИЖИ» 

Военно-патриотическое  организация мероприятий военно-

патриотической направленности, обеспечение участия в них 

юнармейцев; начальная военная подготовка; занятия военно-

прикладными видами спорта, в том числе подготовка команд к 

военно-спортивной игре   «Зарница», «Победа», «Пост №1» 
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Личностное развитие курс лидерского мастерства; курс финансовой 

грамотности.   Военно-историческое поисковое объединение.  

Художественно-эстетическое развитие курс патриотической песни; 

общешкольный конкурс чтецов. Исследовательская работа в 

школьном зале Боевой славы. 

 

 Школьный спортивный клуб 

«Олимпиец» 

-организация деятельности объединений дополнительного 

образования спортивно-оздоровительной направленности; 

 -выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды 

спорта;  

-пропаганда здорового образа жизни и организация досуга 

учащихся;  

-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

объединения дополнительного образования клуба и внеурочные 

мероприятия;  

-проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка 

традиций школы и  её имиджа;  

-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в 

районных, областных и всероссийских соревнованиях  и спортивно-

массовых мероприятиях; 

 -информационно-агитационное направление работы  

 Первичное отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации - 

Российского Движения 

Школьников (РДШ).  

  

 

«Личностное развитие» организация творческой деятельности 

учащихся - создание условий для всестороннего гармоничного 

личностного развития учащихся, способствующие реализации 

потенциала активности каждого ученика 

«Гражданская активность» формирование активной жизненной 

позиции школьников,  осознанного ценностного отношения к 

истории своей страны, города, района, народа; 

 - стимулирование социальной деятельность школьников, 

направленная на оказание посильной помощи нуждающимся 

категориям населения; 

 - организация акций социальной направленности;  

- создание условий для развития детской инициативы;  

- оказание  помощи в проведении мероприятий экологической 

направленности Акции «Первоцвет»,«Школьный двор»;  

«Информационно-медийное» обеспечение мотивации и 

объединения школьников в современное детское движение, которое 

способствует воспитанию будущих граждан, свободно мыслящих 

личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением 

аргументировано отстаивать свою позицию. 

 Школьная детская 

организация « Бригантина» 

Гражданско – патриотическое  экскурсии в музеи, 

благоустройство территорий памятников и обелисков; акция «Вахта 

Памяти»,   «Окна Победы», конкурс рисунков «Краски Победы»,  

Я-лидер раскрытие потенциальных возможностей подростков, 

которые позволяют стать лидерами в избранной ими сфере 
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деятельности; -  создание условий для организации разнообразной 

по содержанию деятельности, направленной на поиск и обучение 

лидеров, участие в акции «Я – гражданин России» , «Я лидер21» 

 Нравственно – эстетическое  выставки декоративно-прикладного 

творчества, выставка рисунков, фотографий, газет, праздничные 

мероприятия к календарным праздникам   

Интеллектуально-познавательное  занятие в предметных кружках, 

интеллектуальные викторины, игры, предметные олимпиады «День 

знаний»  

Досуговое   Организация досуга с родителями (праздники, 

экскурсии, походы, вечера творчества и общения) 

 

 
Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения, получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других 

 
3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

3.8. 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: 
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 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, актового зала, окна и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг, 

эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы 

в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный  родительский комитет и Управляющий совет школы, 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; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

социальные сети 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; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 
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- 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 профориентационной работы школы; 

- 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. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании школьников в условиях ФГОС на второй 

ступени обучения. В числе этих проблем: 

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной 

норме; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 
 негативные тенденции личностного развития; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

 

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель в процессе своей 

педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в разработке 

специальных мер, способствующих их разрешению. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); 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 
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обучения и успешной социализации. 

Цель данной программы: 

– создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и 

достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (если 

такие имеются); 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

1. Выявление     особых     образовательных     потребностей      детей      с 
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ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

3. Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического 

процесса; ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в 

психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у 

каждого ребёнка уверенности в своих силах. 

4. Определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

5. Определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 

6. Разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с 

ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; 

7. Реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк)); 

8. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

9. Обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

10. Обеспечение информационной работы сродителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных 

усилий в деятельности педагога, школьного психолога, социального педагога и 

родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

 

Принципы Характеристика принципов 

Принцип учета 

индивидуальных особенностей 

Индивидуальность ребенка характеризуется 

совокупностью интеллектуальных, волевых, 

моральных, социальных и других черт, которые 

заметно отличают данного ребенка от других 

детей. Кроме того, к индивидуальным 

особенностям относятся ощущения, восприятие, 

мышление, память, воображение, интересы, 

склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на 
развитие личности. 

Принцип деятельностного 

подхода 

Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию 
соответствующих видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности 
развития (Р.В. 

Этот принцип заключается в учете основных 
закономерностей психического развития и 
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Овчарова). значения последовательности стадий развития 
для формирования личности ребенка. Данный 

принцип постулирует существование некоторой 

«возрастной нормы» развития, своеобразного 

эталона возраста. Согласно этому принципу 

коррекционная работа осуществляется по 

следующей схеме: что есть; что должно быть; что 

надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической 
экологии (Р.В. 

Овчарова) 

Заключается в том, что родители и педагоги 
должны строить свои отношения с ребенком на 

основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении независимо от 

преобладания в нем сильных или слабых сторон, 

на педагогическом оптимизме и доверии, 

глубокой любви и эмпатии, уважении его 

личности, прав и свобод. 

Принцип комплексности Преодоление нарушений должно носить 
комплексный медико- психолого-педагогический 

характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, 

учитель- дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и 

др.). 

Принцип системности Единство в подходах к диагностике, обучению и 
коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей; 
 

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как 

целостная система мер, направленных на создание комфортности при обучении 

школьников. 

Содержание программы 

Программа коррекционной работы включает в себя три раздела, которые и 

определяют направления и характер работы участников образовательного процесса. 

Разделы Мероприятия 

Диагностический раздел Проведение диагностической работы с 

целью выявления проблем и трудностей, 

отклонений в развитии детей, определение их 
причин. 

Профилактический и 

коррекционный раздел 

Организация и проведение коррекционно- 

развивающей работы с целью повышения уровня 

общего развития ребенка, восполнения пробелов 

предшествующего развития и обучения (по 

необходимости); проведение специалистами 

индивидуальной и групповой работы по 

формированию недостаточно освоенных учебных 

действий, профилактика и коррекция отклонений в 
развитии ребенка 
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Обобщающий раздел Подведение итогов коррекционной работы с 
каждым учащимся школы. Объективная оценка 

личностных и учебных достижений ребенка. 
 

Диагностическая работа: 

Задачи 
 

(направления 

деятельности) 

ланируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведен 

ия 

Первичная 

диагностика 

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся  в 

специализированной 
помощи 

Наблюдение, обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь 

Углубленная 

диагностика 

детей с 

ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

Получение объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей. 

Диагностирование 

 

Заполнение 

диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования) 

сентябрь 

Определение 

уровня 

организованнос 

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой 

личностной 

сферы; 

уров 

ень 

знаний 

Получение объективной 

информации  об 

организованности 

ребенка,  умении 

учиться, особенности 

личности,  уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение  во время 

занятий, беседа  с 

родителями, 

посещен 

ие 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

ланируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

проведен 

ия 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, программы Разработать 

индивидуальную программу 

по предмету. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь 
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Обеспечить 
психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 
динами 

ка развиваемых 

параметров 

1. Составление 
расписания 

индивидуальных занятий. 

2. Проведение 

коррекционно- 

развивающих занятий. 

3. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

 

10.10- 

15.05 

Создание условий 
для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с 

ОВЗ, 

детей 

- инвалидов 

 Разработка     рекомендаций 
для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий 

образовательный процесс 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

в течение 
года 

 

Консультативная работа 

 

Задачи 
 

(направления) 

деятельности 

ланируемые результаты. Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

проведения 

Консультирован ие 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирован ие 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирован ие 

родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

в течение года 

 др. материалы. 
2. Разработка плана 

консультивной работы с 

родителями 

консультации  
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Информационно-просветительская работа 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

ланируемые результаты. Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

проведен 

ия 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 
вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение 

года 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

в течение 

года 

 

Каждый раздел содержит перечень конкретных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Реализация содержания трех разделов коррекционной программы предполагает 

использование различных форм и методов работы, как с детьми, так и со взрослыми. 

Например, проведение индивидуальных или групповых занятий с детьми, 

индивидуальное консультирование родителей ребенка, разработка рекомендаций, 

проведение бесед. 

Особенно труден для пятиклассника адаптационный период: меняется привычный 

уклад его жизни, он привыкает к новым социальным условиям, новым педагогам, 

незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у 

детей с нарушениями физического и психического развития. Следовательно, необходимо 

проводить наблюдение за адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев, а 

иногда и полгода-год. Учитель строит свою деятельность с учетом степени и 

длительности адаптации детей к школе. 

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в пятом 

классе коррекционную работу следует осуществлять по следующим направлениям: 

1. адаптация детей к новым условиям организации УВП; 

2   коррекция   отдельных сторон психической деятельности; 3.развитие основных 

мыслительных операций; 

4. коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

5. развитие речи; 

6. расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

7. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 

Каждое из направлений следует конкретизировать по отношению к конкретным 

ученикам или группам учеников, а также указать методы, формы и средства 

коррекционной работы на уроках. 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 
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2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. 

Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем 

заданий соответствует уровню возможностей ребенка. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 

развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного 

быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же 

уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Детям свойственно 

воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом. Этого разграничения 

легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его 

индивидуальными возможностями. Целесообразной является позиция "лучше меньше, 

да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу 

ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель 

знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. 

Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно 

знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно 

должен знать: 

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью 

учителя; 

в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. 

9.  коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается 

достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не 

проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем- 

логопедом, учителем- дефектологом), регламентируются локальными нормативными 

актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 
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деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. 

На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно- 

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог-) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, 

сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребенка. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ОО осуществляет психолого-педагогическая служба, которая 

ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения 

входят: классные руководители учеников с ОВЗ; учитель, выполняющий обязанности 

социального педагога; медицинский работник (врач и медсестра, прикрепленные к 

школе). 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссией по представлению школы. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося 

в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

раз- вития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 

- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 
личности, успешности обучения; 

-конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 
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Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе заявления родителей и заключения медико-психологической и педагогической 

комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. 

 

Переход детей из начальной школы на ступень основного общего обучения 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально- психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы 

восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются: 

*Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

*Аналитическая работа. 

*Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных психолого-медико- педагогических консилиумов, больших и малых 

педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

*Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

*Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

 

*Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано. 

 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 

проведение информационно- просветительской, разъяснительной работы по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного 

маршрута подростка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей подростка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей). 

 

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 
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В МКОУ Красно-Октябрьская СОШ используются следующие формы организации 

обучения детей с ОВЗ: 

-индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися (в ОО проводится 

индивидуальная и групповая коррекционная работа обучающимися); 

-индивидуальные занятия с педагогами (в ОО организована поддержка детей, 

испытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые отстали от 

программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд и пр.), 

-домашнее обучение — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором педагоги ОО 

организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту 

его проживания. 

В школе надомное обучение проходят учащиеся, которым рекомендовано домашнее 

обучение на основании решения ТМПК 

Обучение осуществляется по отдельным программам. Итоговая аттестация 

осуществляется согласно положения об итоговой аттестации. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении Программы, 

корректировка коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП ООО, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный медико- 

педагогический консилиум. Мониторинговая деятельность предполагает: 

-отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

-перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 
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плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт 

рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — 

выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально- 

личностного развития. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

Качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- 

технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 
-прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- сравнительнаяхарактеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

-количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

-другие соответствующие показатели. 

 
 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 
Учебный план МКОУ Красно-Октябрьская СОШ разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 

2015г №1577 (п.п. 11.1, 11.2; п.11.3(п.4), 18.3.1); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2,4,2,2821- 

10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования от 30.08.2013 г 

№1015 (в редакции приказов Минобрнауки от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 

№1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 №734); 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные 
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стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи «Язык образования»; 

-Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

-Письма Федеральный службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

-Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018г. № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках республик 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

-Указа губернатора Воронежской области от 31.07.20 года № 312-у «О внесении 

изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)"; 

Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 МРЗ. 1.01.78- 

20; -Методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ от 25.03.2020 № 

ГД 65-03 и от 09.04.2020 № ГД-180/03 «О направлении методических рекомендаций»; 

- Устава МКОУ К-Октябрьская СОШ; 
- Примерной ООП ООО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Положения о проведении промежуточной аттестации, осуществлении текущего 

контроля успеваемости в МКОУ Красно-Октябрьская СОШ. 

 

Учебный план ориентирован:- для 5-9 классов на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

 

Общие положения. 

Учебный план ООО является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам и формы промежуточной аттестации. 

Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

школы, годовым календарным графиком, ООП ООО. 

Ступень основного общего образования работает в следующем режиме: 

-Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет – 35 учебных недель, в 9 

классе – 34 учебные недели; 

-Продолжительность учебной недели в 5-9-х классах - 5 дней; 

-Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся в 5-ом классе-29 часов, в 6-м классе -30 

часов, в 7 классе-32 часа, в 8-9 классах- по 33 часа. 

 

Учебный план отражает цели и основные задачи, стоящие перед школой: 

-обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 
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-обновление содержания образования; 

-формирование общей культуры личности; 

-удовлетворение социальных запросов; 

-адаптация личности к жизни в обществе. 

 

Учебный план отражает основные подходы к содержательному наполнению 

образовательной программы. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 часов и более 6020 часов. В МКОУ К-Октябрьская СОШ оно составляет 5462 

часов. 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие 

специфику ОО. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, – 30% от общего объема основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание основного образования и 

представлена следующим образом: 

-Русский язык и литература (русский язык, литература); 

-Родной язык и родная литература (русский родной язык и русская родная 

литература); 

- Иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

-Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

-Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно- 

нравственной культуры народов России); 

- Естественно -научные предметы (биология, физика, химия); 

- Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

-Технология (технология). 

В обязательной части учебного плана МКОУ К-Октябрьская СОШ на 2020-2021 

учебный год предусматривается изучение предмета « Русского языка» в 5 классе – 4,5 

часа, 6 классе - 5 часов в неделю, в 7 классе 3 часа, в 8 классе -3 часа, 9 классе-2 часа. 

Предмет «Литература» изучается в 5-6 классах по 2,5 часа в неделю, в 7 и 8 классах по 2 

часа, 9 классе-3 часа в неделю. 

Предмет «Русский родной язык» изучается с 5 по 9 классы по 0,5 часа в неделю (один 

раз в две недели), чередуясь с предметом «Русская родная литература», который 

изучается с 5 по 9 классы по  0.5 часа в неделю (один раз в две недели). 

Предмет «Иностранный язык» (английский) изучается в 5 – 9 классах по 3 часа в 

неделю. 

В 7 классе изучается второй иностранный язык (немецкий) 1 час в неделю. 

Предмет «Математика» изучается в 5-6 классах по 5 часов в неделю, в 7- 9 классах 

предмет «Алгебра» изучается по 3 часа (в 7 классе в 1 четверти 5 часов Алгебры, со 2-ой 

четверти 3 часа Алгебры, 2 часа Геометрии), предмет «Геометрия» в 7-9 классах по 2 

часа в неделю. 

Предмет «Информатика» изучается в 7-9 классах по 1 часу. 

В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные 

предметы: «Всеобщая история» (2 часа в неделю, 70 часов в год - в 5 классе в течение 
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всего учебного года), 6 -9 классах в 1 полугодии изучается «Всеобщая история» по 2 

часа в неделю (по 28 часов каждый курс), а по окончании курсов в каждом классе 

(декабрь) до конца учебного года -«История России» по 2 часа в неделю, 6-8 класс –по 

42 часа, в 9 классе-40 часов; «Обществознание» (по 1 часу в 5-8 классах, в 9 классе -1.5 

часа), 

«География» (по 1 часу в неделю в 5 -6, в 7-9 классах- по 2 часа в неделю). 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметами: «Биология» (в 5 

-6 классах - по 1 часу в неделю, в 7- 9 классах по 2 часа в неделю); «Физика» в 7-9 

классах по 2 часа в неделю; «Химия» в 8-9 классах по 2 часа в неделю. 

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» на изучение предмета в 5- 9 классах «Физическая культура» 

предусмотрено из расчета 2 часа в неделю. Третий час представленный в части, 

формируемой участниками образовательного процесса, используется на увеличение 

двигательной активности, развитие физических качеств обучающихся и внедрение 

современных систем физического воспитания. Кроме 3-х уроков физической культуры, 

двигательная активность обучающихся дополняется проведением физкультминуток на 

уроках, динамической паузы, а также реализации плана внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной направленности. 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) изучается в 8-9 классах по 
0.5 часа в неделю (изучается в 1 полугодии). 

По решению педагогического совета МКОУ К-Октябрьская СОШ (протокол №1 от 

26.08.2020 года) при проведении учебных занятий по «ОБЖ», учитывая численность 

обучающихся, осуществляется объединение занятий в 8-9 классах. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» по 2 часа в 

неделю в 5-6 классах, по 1 часу –в 7-8 классах . По решению педагогического совета 

МКОУ К-Октябрьская СОШ (протокол №1 от 26.08.2020 года) при проведении учебных 

занятий по «Технологии» осуществляется деление классов на две группы: мальчики и 

девочки в связи с запросами родителей и учащихся, а так же имеющейся материально – 

технической базой и специалистами. Учитывая численность учащихся, учебные занятия 

проводятся в объединенных классах: 5-6, 7- 8 классы 

Предметная область «Искусство» включает в себя предмет «Музыка» по 0.5 часа в 

неделю в 5 -7 классах (изучается в 1 полугодии). По решению педагогического совета 

МКОУ К-Октябрьская СОШ (протокол №1 от 26.08.2020 года), учитывая численность 

учащихся, занятия проводятся в объединенных классах 6-7. 

Предмет «Изобразительное искусство» в 5 – 7 изучается по: 5 класс-0.5 часа (во 2 

полугодии), 6-7 классы- по 1 часу в неделю, по решению педагогического совета МКОУ 

К-Октябрьская СОШ (протокол №1 от 26.08.2020 года), учитывая численность 

учащихся, занятия проводятся в объединенных классах 6-7. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отведена на урочную 

и внеурочную деятельность и определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, на нее в учебном 

плане в 5-9 классах отводится 16 часов: 

5 класс- 2,5 часа 

6 класс-3 часа 

7 класс-3 часа 

8 класс- 3,5 часа 

9 класс-4 часа 

Часы урочной деятельности направлены: 

 

-на изучение учебных курсов: 

 

название класс К-во часов Цель введения 
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Орфографический 
тренажер 

5 
7 

0,5 ч 
1 ч 

Для развития орфографической 
грамотности 

Спортивные игры 5-9 по 1 часу На увеличение двигательной активности, 
развитие физических качеств 

обучающихся и внедрение современных 

систем физического воспитания 

Мир искусства 7 0,5 ч для приобщения обучающихся к истокам 
мировой и национальной культуры через 

расширение и углубление знаний и 

представлений о прекрасном. 

Краеведение 6 
7 

 

8 

9 

1ч 
0,5- 

изучается 

во 2 

полугодии 

1ч 

1ч 

направлен на всестороннее изучение 
географических, исторических и 

культурных достопримечательностей 

родного края. 

Юный 
информатик 

5-6 по 1 ч для обеспечения общей компьютерной 
грамотности обучающихся, на 

активизацию мыслительных процессов, 

формирование и развитие у школьников 

навыков самостоятельной работы 

Основы 
финансовой 

грамотности 

8 1ч социальная адаптация 
выпускников школ к реалиям 

российского рынка; - выработка 

адекватных представлений о роли 

гражданина как потребителя и его месте 

в экономической и социальной системе 

общества в целом. 

Смысловое 
чтение 

8 0,5- 
изучается 

во 2 

полугодии 

развитие умения осознанного чтения и 
работы с полученной информацией 

Секреты 
грамотного 

письма 

9 1 систематизация знаний и способов 
деятельности 

учащихся по предметам за курс основной 

школы, подготовка 

обучающихся 9 класса к ОГЭ. 
Математика для 
каждого 

9 1 

 

Дистанционное обучение возможно в школе на период возможных аномальных 

холодов и карантинов. 

В соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации, 

осуществлении текущего контроля успеваемости в МКОУ Красно-Октябрьская СОШ в 

2020-2021 учебном году промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

(полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а 

также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9-ых классах по четвертям по 

учебным предметам с объемом от 1 часа и более в неделю, по полугодиям- по предметам 

с учебной нагрузкой 0.5 часа в неделю. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой 

отметки на последнем уроке учебного года на основе результатов 
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четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций и работы за год. Округление 

результата проводится в пользу обучающегося по правилам математического 

округления. 

Государственная итоговая аттестация 9-ого класса проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством Просвещения Российской Федерации на данный 

учебный год. 

 

Учебный план основного общего образования 5-9 классы 

(недельный/годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы, количество 
часов в неделю 

Количество часов в год К-во 

часо 

в год V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX 

Обязательная часть           

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 5 3 3 2 157,5 175 105 105 68 610, 

Литература 2,5 2,5 2 2 3 87 87 70 70 102 416 

 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной 
язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 18 18 18 18 17 89 

Русская родная 
литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17 17 17 17 17 85 

 

 
Иностранный язык 

Иностранный 
язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 105 105 105 105 102 522 

Второй 

иностранный 
язык (немецкий) 

0 0 1 0 0 0 0 35 0 0 35 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 175 175 0 0 0 350 

Алгебра 0 0 3 3 3 0 0 105 105 102 312 

Геометрия 0 0 2 2 2 0 0 70 70 68 208 

Информатика 0 0 1 1 1 0 0 35 35 34 104 
            

Общественно- 

научные предметы 

Всеобщая 
история 

2 0,8 0,8 0,8 0,8 70 28 28 28 28 182 

История России 0 1,2 1,2 1,2 1,2 0 42 42 42 40 166 

Обществознание 1 1 1 1 1,5 35 35 35 35 51 191 

География 1 1 2 2 2 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 
народов России 

0,5 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 0 0 2 2 2 0 0 70 70 68 208 

Химия 0 0 0 2 2 0 0 0 70 68 138 

Биология 1 1 2 2 2 35 35 70 70 68 278 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0 0 18 18 18 0 0 54 

Изобразительное 
искусство 

0,5 1 0,5 0 0 17 35 17 0 0 69 

Технология Технология 2 2 1 1 0 70 70 35 35 0 210 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 17 17 34 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 70 70 70 70 68 348 

Итого часов обязательной части 26,5 27 29 29,5 29 927.5 945 1015 1032 986 4905 
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Перспективный учебный план основного общего образования 5-9 классы 

(недельный/годовой) 

для 5-дневной учебной недели, при количестве учебных недель – 35 (V-VIII) и 34 

(IX) и при максимально допустимой недельной нагрузке 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

2,5 3 3 3,5 4       

Учебные курсы 

Орфографический тренажер 0,5 0 1 0 0 17.5 0 35 0 0 52,5 

Мир искусства 0 0 0,5 0 0 0 0 18 0 0 18 

Спортивные игры 1 1 1 1 1 35 35 35 35 34 174 

Краеведение 0 1 0,5 1 1 0 35 17 35 34 121 

Юный информатик 1 1 0 0 0 35 35 0 0 0 70 

Основы финансовой грамотности 0 0 0 1 0 0 0 0 35 0 35 

Смысловое чтение 0 0 0 0,5 0 0 0 0 18 0 18 

Математика для каждого 0 0 0 0 1 0 0 0 0 34 34 

Секреты грамотного письма 0 0 0 0 1 0 0 0 0 34 34 

Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных 
отношений 

2,5 3 3 3,5 4 87.5 105 105 123 136 556. 

Максимально допустимая нагрузка 29 30 32 33 33 1015 1050 1120 1155 1122 546 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы, количество 
часов в неделю 

Количество часов в год К-во 

часо 

в год V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX 

Обязательная часть           

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 5 3 3 2 157,5 175 105 105 68 610, 

Литература 2,5 2,5 2 2 3 87 87 70 70 102 416 

 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной 
язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 18 18 18 18 17 89 

Русская родная 
литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17 17 17 17 17 85 

 

 
Иностранный язык 

Иностранный 
язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 105 105 105 105 102 522 

Второй 
иностранный 

язык (немецкий) 

0 0 1 0 0 0 0 35 0 0 35 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 175 175 0 0 0 350 

Алгебра 0 0 3 3 3 0 0 105 105 102 312 

Геометрия 0 0 2 2 2 0 0 70 70 68 208 

Информатика 0 0 1 1 1 0 0 35 35 34 104 
            

Общественно- 

научные предметы 

Всеобщая 
история 

2 0,8 0,8 0,8 0,8 70 28 28 28 28 182 

История России 0 1,2 1,2 1,2 1,2 0 42 42 42 40 166 

Обществознание 1 1 1 1 1,5 35 35 35 35 51 191 

География 1 1 2 2 2 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно- Основы 0,5 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 
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Примечание: В представленном распределении обеспечена возможность выполнения 

требования ФГОС ООО к количеству часов внеурочной деятельности за весь период 

обучения: не более 1750. 

Количество часов учебных занятий обязательной части составляет 4905.5 часов, что 

должно соответствовать 70% от всего объема основной образовательной программы. 

Приняв 4905.5 часов за 70%, получаем, что весь объем образовательной программы 

должен составить 

(4905.5:70)·100=7008 часов. 

 

Далее вычисляем количество часов внеурочной деятельности как разность общего 

объема образовательной программы, выраженного в часах, и количества часов учебного 

плана (урочной деятельности): 

 

7008-5462=1546 часов. 

 

Учитывая, что в данном случае в календарном учебном графике 35 учебных недель в 5-8 

классах и 34 недели в 9 классе, можно найти среднее количество часов в неделю 

внеурочной деятельности: 

1546:(35*4+34)=1546:174=8 часов. 

 

Количество часов на курсы, а также иные виды внеурочной деятельности может быть 

различным по годам обучения, по четвертям, по учебным неделям и т.п. 

 
 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры города. Система организации 

учебного года в МКОУ Красно-Октябрьская СОШ четвертная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2), утверждается приказом директора школы. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

нравственной 

культуры народов 

России 

духовно- 

нравственной 

культуры 
народов России 

           

Естественно- 

научные предметы 

Физика 0 0 2 2 2 0 0 70 70 68 208 

Химия 0 0 0 2 2 0 0 0 70 68 138 

Биология 1 1 2 2 2 35 35 70 70 68 278 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0 0 18 18 18 0 0 54 

Изобразительное 
искусство 

0,5 1 0,5 0 0 17 35 17 0 0 69 

Технология Технология 2 2 1 1 0 70 70 35 35 0 210 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 17 17 34 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 70 70 70 70 68 348 

Итого часов обязательной части 26,5 27 29 29,5 29 927.5 945 1015 1032 986 4905 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2,5 3 3 3,5 4 87.5 105 105 123 136 556. 

Максимально допустимая нагрузка 29 30 32 33 33 1015 1050 1120 1155 1122 546 
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образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября. 

1.2. Дата окончания учебного года: 5-8 классы -31 мая, 9 класс -21 мая. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

- 5-8 классы -35 недель; 

-9 класс -34 недели. 

1.4. Продолжительность учебной недели: 5-9 классы - 5 дней 

2. Периоды образовательной деятельности: 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях. 

9 класс 

Учебный 

период 

Продолжительность 

Количество учебных недель 

1 четверть 8 

2 четверть 8 

3 четверть 10 

4 четверть 8 
 34 

 

5-8 классы 

Учебный 

период 

Продолжительность 

Количество учебных недель 

1 четверть 8 

2 четверть 8 

3 четверть 10 

4 четверть 9 

Итого в 
учебном году: 

35 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

Каникулярный период Продолжительнос 

ть каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных 
днях 

Осенние каникулы 9 

Зимние каникулы 14 

Весенние каникулы 9 

Итого: 39 

 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образова 

тельная 

деятельн 

ость 

 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

клас 
с 

9-й 

клас 
с 

Урочная 29 30 32 33 33 
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4. Расписание звонков и перемен 

 

5-9 классы 

1 урок 8.50-9.35 

2 урок 9.45-10.30 

3 урок 10.40-11.25 

4 урок 11.35-12.20 

обед 12.20-12.55 (динамическая 
пауза) 

5 урок 12.55-13.40 

6 урок 13.50-14.35 

7 урок 14.45-15.30 

17.00 Внеурочная деятельность 

 

5. Проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 26 апреля по 21 мая без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана, в 

соответствии с Уставом и нормативными документами МКОУ К-Октябрьская СОШ. 

5-8 классы 
 

предмет классы 

5 6 7 8 

Русский язык ВПР 

литература Контрольная работа 

Русский родной язык собеседование 

Русская родная литература собеседование 

Иностранный язык 
(английский) 

тестирование 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

- - Контр 

ольна 

я 
работа 

- 
- 

алгебра ВПР 

геометрия 

математика ВПР ВПР - - 

информатика собеседование собеседо 

вание 

тестир 

овани 
е 

тестировани 

е 

история ВПР 

обществознание ВПР 

география ВПР 

физика - - ВПР 

химия - - - ВПР 

биология ВПР 

музыка Собеседование - 

ИЗО собеседование - - 

технология собеседование 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - собеседован 
ие 

физическая культура тестирование 
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Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России 

собеседование - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

предмет Форма итоговой аттестации 

Русский язык ГИА 

литература ГИА (по выбору) контрольная работа 

Русский родной 
язык 

собеседование 

Русская родная 
литература 

Иностранный язык 
(английский) 

ГИА (по выбору) Тестирование 

алгебра ГИА 

геометрия 

информатика ГИА (по выбору) Тестирование 

история ГИА (по выбору) Тестирование 

обществознание ГИА (по выбору) Тестирование 

география ГИА (по выбору) Тестирование 

физика ГИА (по выбору) Тестирование 

химия ГИА (по выбору) Тестирование 

биология ГИА (по выбору) Тестирование 

основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

собеседование 

физическая 
культура 

тестирование 

 

6. Праздничные дни: 

4 ноября- День народного единства 

23 февраля – «День защитника Отечества» 

8 марта – «Международный женский день» 

1мая – «День весны и труда» 

9 мая – «День Победы 

Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул в школе возможны по 

следующим причинам: 

Низкая температура воздуха –минус 28 градусов; 

Низкая температура в учебных классах. При температуре воздуха в учебных 

помещениях ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается. 

Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть объявлен в 

школе при превышении эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего 

количества учащихся. 
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3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности разработан с учётом запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей), имеющихся кадровых и материально - технических условий, 

на основе действующей нормативно-правовой базы: 

   Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», принятый 

Государственной Думой 21.12.2012г., одобренный Советом Федерации 26.12.2012г., 

подписанный Президентом РФ 30.12.2012г. № 273-ФЗ; 

   Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства образования Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897); 

   Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены Приказом Минобрнауки России от 04.10.2010г. N 986, зарегистрированы в 

Минюсте России 03.02.2011г., регистрационный номер 19682); 

   Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821 - 10 от 29.12.2010г.), 

утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. N 189, зарегистрированные в Минюсте России 

03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

   Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные Приказом Минобрнауки России 

от 28.12.2010г. N 2106, зарегистрированные в Минюсте России 02.02.2011г., 

регистрационный номер 19676. 

   примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, подготовленная Институтом стратегических исследований в образовании 

РАО, одобренная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки РФ по вопросам организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования; Составитель Е.С. 

Савинов, научные руководители член- корреспондент РАО А.М. Кондаков и академик 

РАО Л.П. Кезина, 2011г; 

   Основная образовательная программа МКОУ Красно – Октябрьская СОШ 

основного общего образования. 

 

Внеурочная деятельность учащихся является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, объединяя все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности). 

Внеурочная деятельность решает задачи воспитания и социализации школьников, 

обеспечивает достижение планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы, формирует ключевые компетенции школьников. 

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; общекультурное; 

социальное. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в таких 

формах, как художественные, культурологические, филологические, сетевые 

сообщества, школьные спортивный клуб и секции, юношеские организации, научно- 

практические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, 

отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность позволяет педагогу развивать у своих воспитанников 

потенциальные возможности и интересы, а также помочь им их реализовать. 

Внеклассные мероприятия каждого направления внеурочной деятельности проводятся с 

целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 
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окружающем мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует 

гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность использовать 

полученные знания в реальной жизни. 

Внеурочная деятельность строится на основных принципах: 

 принцип свободы выбора - предоставление учащимся возможности самостоятельного 
выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства ответственности 
за его результаты; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает решение следующих 

задач: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра 

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 образования, так и в условиях творческих 

коллективов учреждений дополнительного образования детей; 

- расширение рамок общения с социумом. 

 

Учитывая условия, созданные в школе, особенности окружающего социума, внеурочная 

деятельность реализуется через план внеурочной деятельности как части, формируемой 

участниками образовательных отношений, за счет деятельности воспитательной 

кафедры, классного руководителя и внедрения новых образовательных программ. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но, в первую очередь, это достижение личностных и метапредметных результатов. 

Программы внеурочной деятельности построены таким образом, чтобы каждому 

обучающемуся была предоставлена возможность включиться в их реализацию в любом 

классе, пройти через весь спектр предлагаемых направлений. 

Реализация плана внеурочной деятельности проводится через групповые занятия 

в свободное от уроков время. Наполняемость группы обучающихся при организации 

внеурочной деятельности  не более 15 человек . 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 35 учебных недели. Для 9-х классов 

34 учебные недели. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности 

составляет 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. 

Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 45 минут. Учёт посещаемости занятий ведут руководители учебных 

объединений, секций. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает разработку плана 

внеурочной деятельности, который предполагает проведение как регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками (классами, группами) (из расчета не 

более 10 ч в неделю на класс) и спектра программ внеурочной деятельности различного 

типа. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с внеурочными 
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мероприятиями, подкрепленными направлениями развития личности, обозначенных в 

ФГОС, реализуемые через: 

- занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации 

(мастерские, развивающие курсы, практикумы, клубы, лаборатории, мастер- классы) 

- деятельность педагогических работников школы в соответствии с их 

должностными обязанностями; 

- воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями 

(экскурсии, походы, диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики и др). 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Духовно-нравственное направление 

Целью духовно-нравственного направления является гармоничное развитие и воспитание 

гражданина России, способного сохранять и приумножать духовный и социокультурный 

опыт Отечества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, укрепление 
нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 
внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про- блем. 
Общеинтеллектуальное направление 

Целью общеинтеллектуального направления является обеспечение достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования. 

Общекультурное направление 

Целью общекультурного направления является воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному совершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитию общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ эстетической, информационной, коммуникативной и 
экологической культуры. 

Данное направление реализуется следующими программами внеурочной 

деятельности: 

Социальное направление 

Целью социального направления является воспитание активной жизненной 

позиции школьников, уважительного отношения к людям разных профессий, 

формирования гражданственности и развития познавательных способностей, 
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способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального и среднего общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целью спортивно-оздоровительного направления и основным фактором, 

формирующим здоровье учащегося, является его образ жизни, в который входят 

следующие составляющие: питание, физическая активность, отношение к вредным 

привычкам, психологический микроклимат, ответственность за сохранение собственного 

здоровья. 

Цель: формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Задачи: 

 способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни; 

 обучить учащихся приёмам профилактики заболеваний; 

 расширить гигиенические знания и навыки учащихся; 

 обеспечить возможность удовлетворения потребности в движении у 
школьников для нормального развития и профилактики умственного утомления; 

 обучить учащихся приёмам по предупреждению детского травматизма Для 
обеспечения реализации этих направлений проведено анкетирование 
учащихся и определен состав групп учащихся на эти направления. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 уч. год 

5-9 класс (недельный/ годовой) 

направлени 
е 

Формы внеурочной 
деятельности 

Всего часов в неделю/ год Кол-во 
часов 

Внеурочная деятельность 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл  

Спортивно 

- 
оздоровите 

льное 

Спортивные 

праздники; в 

рамках проекта 

«Живи долго»; 

месячник 

здорового сердца; 

«А ну-ка, 

парни!»;военно- 

спортивная игра 

«Победа» , слёт 

ГТО, дни здоровья. 

Юнармия. 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

«Подвижные игры» 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 
 ВСЕГО 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Мероприят 

ия 

общеинтел 

лек- 

туальной 
направленн 

Интеллектуальные 

игры и марафоны, 

работа в рамках 

творческих 

лабораторий, НОУ, 
участие в 

1 1 1 1   
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ости олимпиадах и 
конференциях др. 

      

 ВСЕГО 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Мероприят 
ия 

общекульт 

урной 

направленн 

ости 

общешкольные 
образова- тельные 

события, выездные 

экскурсии, 

посещение 

выставок  и 

концертов, 

театрализованных 

представлений, 

участие влинейках, 

конкурсах, беседах 

1 1 1 1 1  

 ВСЕГО 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Мероприят 
ия 

духовно- 

нравственн 

ой 

направленн 

ости 

Круглые столы, 
встречи, экскурсии, 

творческие 

конкурсы, 

праздники к датам, 

творческий отчёт, 

общешкольные 

образовательные 

события и др. 

1 1 1 1 1  

 ВСЕГО 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Мероприят 
ия 

социальной 

направленн 

ости 

Акции, работа 
волонтеров, 

участие в 

социалных 

проектах, 

организация 

общественно- 

значимой 

деятельности и др. 

1 1 1 1 1  

 ВСЕГО 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Мероприят 
ия в рамках 

работы 

детской 

юношеской 

организаци 

и 

«Бригантин 

а» и 

российског 

о движения 

школьнико 

в 

«Лидер 21 
века»,слет ДО, слёт 

РДШ, летний 

отдых в 

пришкольном 

лагере,   лагерь 

труда и отдыха, 

школы актива. 

1 1 1 1 1  

 ВСЕГО 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Работа 
классных 

руководите 

лей 

Классные часы 1 1 1 1 1  
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 ВСЕГО 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

ВСЕГО 8 8 8 8 8  

ИТОГО 8/280 8/280 8/280 8/280 8/272 40/1392 
 
 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.21 Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия месячника 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка 

  схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная 

 эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель ЮИД, 

учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Участие во всероссийской акции 

«Голубь мира» 

5-9 сентябрь ДШО«Бригантина»  

классные руководители 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь 

равнодушным» 

8-9 сентябрь Руководитель 

волонтерского 

движения 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

уполномоченный по 

ЗПУОО 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка стенгазет «Мой 

любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

ДШО«Бригантина» 

День здоровья (проведение 

спортивных праздников, 

флешмобов, конкурсов, 

соревнований 

5-9 Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Учителя физкультуры 

Президентские состязания по ОФП 5-9 Октябрь,   

апрель 

 Учителя физкультуры 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

5-9 октябрь рук-ль «Бригантина», 

 классные руководители 

Мероприятия месячника 5-9 ноябрь Заместитель директора 
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взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы,  

по ВР, рук-ль 

«Бригантина», 

 классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Уполномоченный по 

ЗПУОО 

День народного единства 5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, рук-ль 

«Бригантина», 

 классные руководители 

Соревнование по волейболу 5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

День конституции. Музейные чтения 

по государственной символике, по 

истории создания конституции РФ 

5-9 декабрь классные руководители 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

5-9 декабрь Руководитель ДЮП 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, 

ДШО«Бригантина» 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  

« Воронеж- город воинской славы» 

5-9 январь классные руководители 

отряд « Стрижи» 

Лыжные соревнования 5-9 январь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: игра «Зарница», игра 

Брейн – ринг « Знатоки истории 

ВОВ» соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная 

эстафета, акции «Письмо 

солдату», по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, 

ДШО«Бригантина»  

классные руководители, 

учитель физкультуры 

отряд «Стрижи» 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания Игра  

«Умники и умницы».  

5-9 март Заместитель директора 

по УВР, рук-ль 

 « Бригантина», 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март ДШО«Бригантина» 

 классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя 

5-9 апрель Заместитель директора 

по УВР, рук-ль 

 « Бригантина», 
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неделя добра классные руководители 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 5-7 апрель рук-ль 

«Бригантина», классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа против 

курения".  

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка!», 

Вахта памяти у памятника «Павшим 

в годы войны»,  концерт в 

ДК, проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР отряд « Стрижи» 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директора 

по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

«Спортивные игры» 5 2 Бондаренко А.И. 

«Спортивные игры» 6 2 Бондаренко А.И. 

«Спортивные игры» 7 2 Бондаренко А.И. 

«Спортивные игры» 8 2 Бондаренко А.И. 

«Спортивные игры» 9 2 Бондаренко А.И. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

ДШО«Бригантина»   

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные руководители 

ДШО«Бригантина»   

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

ДШО«Бригантина»   

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятие «Профессия моих 5-9 ноябрь Классные руководители 
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родителей 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Ярмарка профессий 7-9 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Руководитель 

 « Бригантина» 

Социально-благотворительная акция 

«Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Отряд «ЛАД» 

РДШ. «Молодежь за ЗОЖ» 5-9 ноябрь ДШО«Бригантина»   

Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия» 

5-9 декабрь Отряд «ЛАД» 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Руководитель 

 « Бригантина» 

Экологическая акция «Первоцвет» 5-9 апрель Отряд «ЛАД» 

Весенняя Неделя Добра  5-9 апрель Отряд «ЛАД» 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Руководитель 

 « Бригантина»  

отряд «Стрижи» 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Рук-ль «Бригантина» 

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Журавлик», «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный 

полк», новогодний праздник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», «Детский 

орден милосердия», классные 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, 

 рук-ль «Бригантин», 

 классные руководители 
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«огоньки» и др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

 семьями оказавшимися в социально 

опасном положении по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным  планам работы  классных руководителей) 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Составление планов ВР, 

соц.паспорта 

5-9 1 неделя сентября Классные руководители 

Комплектование факультативов, 

кружков, секций, объединений, спец. 

групп) Утверждение списков 

учащихся для занятий в кружках, 

секциях и т.д. (с допуском 

медработника) 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Определение уровня воспитанности 

и социализации учащихся 

5-9 октябрь Классные руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 
 

 

 
 

3.5.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Система условий реализации ООП ООО (далее - система условий) разработана на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Система условий учитывает особенности школы, а также ее взаимодействие с 

социальными партнерами. Основными социальными партнёрами школы, 

обеспечивающими реализацию ООП ООО, являются: 

 Родители (законные представители) учащихся; 

 Учредитель школы в лице муниципального отдела по образованию, молодежной 

политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской 

области; 

 Учреждения дополнительного образования детей г. Павловска; 

 Общеобразовательные организации Павловского муниципального района 
Воронежской области; 

 Учреждения культуры г. Павловска и с. Шувалов и другие 
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организации Система условий  содержит: 

 Кадровые условия реализации ООП ООО. 

 Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО. 

 Финансово-экономические условия реализации ООП ООО. 

 Материально-технические условия реализации ООП ООО. 

 Информационно-методические условия реализации ООП ООО. 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 
ООП ООО. 

 Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий реализации ООП ООО. 

 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО. 

Интегративный результат реализации указанных требований приведет к 

созданию комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации ООП ООО в МКОУ К- Октябрьская СОШ для 

участников образовательного процесса создаются условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, 

в том числе детьми с ОВЗ; 

 выявления и развития способностей учащихся через систему секций и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 
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 участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП 

ООО, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами 

учащихся и их родителей (законных представителей), спецификой школы, и с учетом 

особенностей Воронежской области и Павловского района; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 
работников; 

 включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды с. Шувалов для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 обновления содержания основной ООП ООО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 

их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей Воронежской 

области и Павловского района; 

 эффективного управления школой с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

3.5.1.Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

 

Требования к кадровым условиям реализации ООП ООО включают: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

МКОУ Красно- Октябрьская СОШ на 100% укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками. Разработаны должностные инструкции 

педагогов, реализующих ФГОС ООО, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников школы. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует занимаемой 

должности и квалификационным характеристикам. Руководящие и педагогические 

работники прошли повышение квалификации по введению ФГОС ООО. 

Распределение педагогических работников: 

1. По стажу работы: 

 всего Стаж педагогической работы 

10- 20 лет 21-30 лет 31-40 лет Больше 40 
лет 

Учителя- 
предметники 

12 2 4 6 0 

 

 

2. По возрасту: 

 всего До 30 
лет 

30-50 
лет 

51-60 
лет 

Больше 
60 лет 

Учителя - предметники 12 0 5 6 1 
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Возможные риски в кадровом обеспечении основной школы на период до 2025 г.: 

1. Из состава учителей, работающих на ступени основного образования 7 учителей 

старше 50 лет. 

Соответственно, может возникнуть проблема отсутствия кадров. 

Возможные варианты решения проблемы: 

1. Из состава учащихся старших классов готовить кандидатов на поступление в 

учебные заведения среднего и высшего профессионального образования по 

педагогическим специальностям (Павловский педагогический колледж, Борисоглебский 

педагогический институт, Воронежский государственный педагогический университет); 

2. Приглашение на работу молодых специалистов, выпускников учебных заведений 

среднего и высшего профессионального образования по педагогическим 

специальностям. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Уровень образования учителей, работающих в основной школе. 

 

 Всего высшее Среднее 
специальное 

Учителя - предметники 12 9 3 

 

Задача: повышение уровня образования учителей- предметников. 

Пути решения: 

1. Учителям, имеющим среднее специальное образование, систематически 

необходимо повышать уровень образования через различные формы повышения 

квалификации. 

Квалификационные категории учителей- предметников. 
 всего ВКК 1 КК БКК 

Учителя -предметники 12 3 7 2 

Задача: повышение уровня категорий учителей- предметников. 

Пути решения: 

1. Активная работа с учителями со стороны администрации школы, привлечение 

учителей к методической работе; 

2. Регулярное повышение уровня квалификации (не менее 1 раза в 3 года) 

Непрерывность профессионального развития работников 

В школе обеспечивается непрерывность профессионального развития 

педагогических работников через освоение работниками дополнительных 

профессиональных образовательных программ, каждые три года в учреждениях 

повышения квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. В школе ежегодно разрабатывается и реализуется План- 

график повышения квалификации работников, реализующих ООП ООО. 

В школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП ООО, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений. 

С этой целью ежегодно разрабатывается и реализуется План методической работы, 

обеспечивающий сопровождение реализации ФГОС ООО в школе. 

В системе образования района созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных учреждений, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной 

образовательной программы начального  общего образования 

Школа участвует в проведении, как на школьном, так и на муниципальном уровне 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 
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Для достижения результатов ООП ООО в ходе её реализации проводится оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

 обеспечение оптимального вхождения учителей в систему ценностей современного 
образования; 

 принятие идеологии ФГОС ООО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности учащихся; 

 овладение учебно методическими и информационно методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Проблем в реализации требований непрерывности профессионального развития 

педагогических работников нет, все педагоги своевременно проходят курсовую 

переподготовку, используя различные формы повышения квалификации, в том числе 

дистанционную. 
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БАЗА ДАННЫХ 

О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

МКОУ Красно-Октябрьская СОШ на 2020 г 

ФИО Должность/предмет Тематика курсовой переподготовки 
 2018 2019 2020 

Барбашина 

Ольга 

Тихоновна 

Директор «Правовые основы кадровой 

деятельности» 40 ч 

АУ ВО «Центр охраны и 

медицины труда» 

23.03. 18-24.04.18 

«Эффективное управление 

ДО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 18 ч 

ВИРО 26.03.19- 28.08.19 
 

«Использование 

инструментов 

доказательной аналитики 

для планирования 

управленческих решений 

руководителями 

образовательных 

организаций» 76 ч 

НИИ ВШЭ 

20.05.19- 28.06.19 

 

/математика  «Технология учебных 

циклов» 36 ч 

«1сентября» 

10.10.19- 27.11.19 

«Преподавание математики 

в основной школе: 

эффективные приемы 

организации урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся» 72 ч 

«1 сентября» 25.03.20- 

28.06.20 

«Реновация 

образовательной 
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    деятельности школы в 

современных условиях» 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного повышения 

Профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 15.07.2020- 

28.08.2020. 

Адресная программа 

повышения квалификации 

на основе диагностических 

процедур по учебному 

предмету “Математика” 

ГБУ ДПО ВО “Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников” 28.09.2020 - 
26.11.2020 

Подлесных 

Ольга 

Ильинична 

Зам дир по ВР  «Внеурочная деятельность: 

содержание и технологии в 

рамках реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» в объеме 108 ч С- 

Петербург ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

29.12.2019г 

«Реновация 

образовательной 

деятельности школы в 

современных условиях» 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного повышения 

Профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 09.07.2020- 
28.08.2020 

Бондаренко 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель/нач 

кл/история/немецкий 

язык 

«Практический опыт 

реализации введения ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

начальных классов» 108 ч С- 
Петербург ЧОУ ДПО 

«Теория и методика 

обучения немецкому языку 

в ходе внедрения ФГОС 

ООО и СОО», 108 ч С- 
Петербург ЧОУ ДПО 

«Построение модели 

современных уроков по 

истории» 108 ч ООО 

Московский институт 
профессиональной 
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  «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 24.08.18- 

30.09.18 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 02.03.19- 

01.04.19 

«Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

контексте реализации 

ФГОС ООО и СОО», 54 ч 

ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования» 

15.04.19-25.04.19; 

«Психолого- 

педагогическое 

сопровождение реализации 

ООП школы в условиях 

сложного социального 

контекста и угроз учебной 

неуспешности учащихся», 

24 ч ГБУ ДПО ВО 

«Институт развития 

образования» 15.05.19- 
20.06.19 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов 30.06.20-21.07.20; 

«Реновация 

образовательной 

деятельности школы в 

современных условиях» 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного повышения 

Профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 09.07.2020- 

28.08.2020. 

Бондаренко 

Андрей 

Иванович 

Учитель/физическая 

культура/ ОБЖ 

«Разработка и реализация 

программы формирования 

УУД по физической 

культуре» 18 ч ГБУ ДПО ВО 

«Институт развития 

образования» 21.05.18- 

06.06.18; 

«Современные технологии, 

методы преподавания в 

организациях учебно- 

тренировочного процесса в 

спортивных учреждениях, 

кружках, секциях», 108 ч 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

31.07.19-30.08.2019 г. 

«Теория и методика 

обучения физической 
культуре в ходе внедрения 

Курсы ПК «ГО и ЧС» УМЦ 
ГО и ЧС апрель-май 2020; 

«Реновация 

образовательной 

деятельности школы в 

современных условиях» 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышенияПрофессиональн 

ого мастерства 

педагогических 
работников»; 



464 
 

   ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», 108ч ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 29.07.19- 

12.09.2019 

09.07.2020-28.08.2002 
«Технология 

моделирования 

дистанционного урока 

физической культуры» 

ФГБОУ ВО ВГПУ, ноябрь 

2020г. 

Данилова 

Людмила 

Владимировна 

Учитель английского 

языка 

«Концептуальные 

направления модернизации 

языкового образования в 

контексте реализации ФГОС» 

ВИРО, 16.06 – 28.06. 2018; 18 

часов 

Практика командной 

работы при освоении 

учебного предмета 

«Английский язык» 36 

часов; 28.09 – 25.10. 2019 г 

ВИРО 

Методика преподавания 

иностранного языка на 

разных этапах обучения в 

условиях реализации 

ФГОС» 108 часов; 25. 02. 

20 – 17.03 2020 С. 

Петербург ООО 

«Международные 

образовательные проекты» 

ЦДПО «Экстра» 

«Реновация 

образовательной 

деятельности школы в 

современных условиях» 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного повышения 

Профессионального 

мастерства педагогических 

работников» 09.07.2020- 

28.08.2020; 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников» (ВЦПМ) 

«Адресная программа 

повышения квалификации 
на основе диагностических 
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    процедур для учителей 

английского языка.» ; 66 

часов 

28.09 – 21.12. 2020 

Кочнева 

Валентина 

Алексеевна 

Учитель/ русский язык и 

литература 

«Лингвосоциальное 

проектирование при 

обучении русскому языку 

(как родному, как неродному) 

в поликультурном 

образовательном 

пространстве» , 24 ч ГБУ 

ДПО ВО ИРО, 09.04.2018- 

21.04.2018 г. 

 «Теория и методика 

обучения русскому языку и 

литературе в ходе 

внедрения ФГОС ООО, 

СОО», 108 ч 

ч С-Петербург ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 12.12. 

2019-12.01.2020г 

Манченко 

Виктор 

Тихонович 

Учитель/обществознани 

е/ история/технология 

  «Реновация 

образовательной 

деятельности школы в 

современных условиях» 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного повышения 

Профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 09.07.2020- 

28.08.2020. 

«Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108 

ч. 

С-Петербург, ОО «Центр 

дополнительного 

образования «Экстерн» 
15.07.2020 – 08.08.2020 
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Манченко Ольга 

Митрофановна 

  ВОИПКРО 
«Проектирование и 

реализация 

образовательного процесса 

по географии в рамках 

ФГОС с использованием 

современных технологий 

обучения» 72 ч 

16.09.2019 – 11.10.2019 г. 

«Реновация 

образовательной 

деятельности школы в 

современных условиях» 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного повышения 

Профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 09.07.2020- 

28.08.2020. 

«Теория и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС 

ОО», 108 ч. 

С-Петербург, ОО «Центр 

дополнительного 

образования «Экстерн» 

15.07.2020 – 08.08.2020 

Олейникова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 
химия /биология 

---- “Модернизация технологий 

формирования 

метапредметных 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы в рамках 

учебных предметов 

“Химия” и “Биология” (24 

часа) ГБУ ДПО ВР 

“Институт развития 

образования” 25.03.2019 - 

28.03.2019 
 

“Практика командной 

работы при освоении 

учебного предмета 
“Химия” (36 часов) ГБУ 

“Теория и методика 

обучения биологии в ходе 

внедрения ФГОС ООО, 

ФГОС СОО ООО и СОО” 

ЧОУ ДПО “ (108 часов) 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки” г. Санкт- 

Петербург 19.12.2019 - 

18.01.2020 
 

“Реновация 

образовательной 

деятельности школы в 

современных условиях” 
ГБУ ДПО ВО “Центр 
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   ДПО ВР “Институт 

развития образования” 

28.09.2019 - 25.10.2019 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников” 09.07.2020 - 

28.08.2020 

Адресная программа 

повышения квалификации 

на основе диагностических 

процедур по учебному 

предмету “Химия” ГБУ 

ДПО ВО “Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников” 28.09.2020 - 
11.12.2020 

Ревина Инна 

Павловна 

Учитель/математика/физ 

ика/ 

астрономия 

 «Теория и методика 

обучения математике в 

ходе внедрения ФГОС 

ООО и СОО», 108 ч С- 

Петербург ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 12.12.19 – 

11.01.2020 

«Реновация 

образовательной 

деятельности школы в 

современных условиях» 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного повышения 

Профессионального 

мастерства педагогических 

работников»; 09.07.2020- 

28.08.2002 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)» ЦОС ДПО 
 

2.07.20-1.12.20 

« Адресная программа 

повышения квалификации 
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    на основе диагностических 

процедур для учителей 

физики» ГБУ ДПО ВО 

«Центр непрерывного 

повышения 

Профессионального 

мастерства педагогических 

работников» 28.09.20.- 

14.12.20 «Модернизация 

технологий достижения 

образовательных 

результатов в рамках 

учебного предмета 

«Астрономия» ГБУ ДПО 

ВО «Центр непрерывного 

повышения 

Профессионального 

мастерства педагогических 

работников» 12.11.20 – 
27.11.20 

Самойлова 

Надежда 

Семеновна 

Учитель начальных 

классов, музыка 

 «Профессиональное 

развитие учителя 

начальной школы на 

основе результатов 

мониторинга 

индивидуальных учебных 

достижений обучающихся» 

48 ч ГБУ ДПО ВО 

«Институт развития 

образования» 04.06.19- 

14.06.19; 

«Метапредметные 

результаты освоения 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

проектирование, оценка, 

контроль» 144 ч С- 

Петербург ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 04.09.20- 

13.10.20 

«Методика организации 

учебно-познавательной 
деятельности младших 

https://xtern.ru/user/programm/696
https://xtern.ru/user/programm/696
https://xtern.ru/user/programm/696
https://xtern.ru/user/programm/696
https://xtern.ru/user/programm/696
https://xtern.ru/user/programm/696
https://xtern.ru/user/programm/696
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«Психолого- 

педагогическое 

сопровождение реализации 

ООП школы в условиях 

сложного социального 

контекста и угроз учебной 

неуспешности учащихся», 

24 ч ГБУ ДПО ВО 

«Институт развития 

образования» 15.05.19- 

20.06.19 

школьников с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий» 36 часов 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного повышения 

Профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» с 11.11.2020- 

19.11.2020 

Сацукевич 

Татьяна 

Егоровна 

Учитель/ русский язык и 

литература 

 «Учитель в цифровом 

простанстве: современные 

образовательные 

технологии и практики 

(русский язык и 

литература), 30 ч ГБУДПО 

ВО ИРО 08.04-16.04. 2019; 

«Теория и методика 

преподавания ОРКСЭ и 

ОДНКР в контексте 

реализации ФГОС» 72 ч 

ГБУДПО ВО ИРО 08.04- 

20.04. 2019; 

«Психолого- 

педагогическое 

сопровождение реализации 

ООП школы в условиях 

сложного социального 

контекста и угроз учебной 

неуспешности учащихся», 

24 ч ГБУ ДПО ВО 

«Институт развития 

образования» 15.05.19- 

«Учитель будущего: 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций», ЦО СДПО, 

02.07-ноябрь 2020 

«Особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», 108 ч ООО 

«Международные 

образовательные проекты» 

С –Петербург, 14.08.- 

14.09.2020; 

« Адресная программа 

повышения квалификации 

на основе диагностических 

процедур для учителей 

физики» ГБУ ДПО ВО 

«Центр непрерывного 

повышения 

Профессионального 
мастерства 
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   20.06.19. педагогических 

работников» 28.09.20.- 
14.12.20 

Стрельникова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель/нач кл, 

математика 

«Речевое развитие: 

профессиональные стратегии 

современной 

образовательной 

организации», 30 ч; ГБУ 

ДПО ВО «Институт развития 

образования» 19.06-22.06.18 

«Современные 

педагогические технологии 

реализации ФГОС на 

уроках начальной школы», 

108 ч; С-Петербург ЧОУ 

ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

15.07-14.08.19 

«Метод проекта. Проектная 

деятельность на уроках 

математики в соответствии 

с ФГОС ООО, ФГОС 

СОО», 32 ч, С-Петербург 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

31.01-05.03.20; 

«Технология саморазвития 

личности средствами 

образовательной области 

«Филология»: от цели до 

результата», 30 ч, ГБУ 

ДПО ВО «Институт 

развития образования», 

22.04-26.04.20; 

«Реновация 

образовательной 

деятельности школы в 

современных условиях» 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного повышения 

Профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 09.07.2020- 
28.08.2020. 

Ярковая Наталья 

Михайловна 

ИЗО/информатика/техно 

логия 

 «Практики командной 

работы при освоении 

учебного предмета 
«Искусство» 36 часов ГБУ 

«Реновация 

образовательной 

деятельности школы в 
современных условиях» 
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   ДПО ВО «Институт 

развития образования» с 

28.09.2019 по 25.10.2019 

ГБУ ДПО ВО «Центр 
непрерывного повышения 

Профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников»; 09.07.2020- 

28.08.2002 

«Теория и методика 

обучения информатике в 

ходе внедрения ФГОС ООО 

и СОО», 150 ч С-Петербург 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 02.03.19- 

01.04.19 

теме «Теория и методика 

обучения информатике в 

ходе внедрения ФГОС 

ООО, ФГОС СОО», в 

объеме 150 часов, с 

24.12.2020 по 23.01.2021 гг 
 

 

 

 

 

 
 

БАЗА ДАННЫХ ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

МКОУ Красно-Октябрьская СОШ на 01.07.2020 года 

 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Должность\предмет Пед. стаж 

(на 01.06. 

2020) 

полных лет 

Образова 

ние 

Аттестация Сроки действия 

аттестации 

н/а ВКК 1 КК СЗД с по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Административный состав        

1. Барбашина Ольга 

Тихоновна 

26.05. 1968 директор 30 Высшее 30.09.2016 № 142 п 1   

математика  ВКК   26.10.2020 26.10.2025 

2. Подлесных Ольга 

Ильинична 

15.06.1972 заместитель директора 

по ВР 

26 Ср проф       

 Педагогический состав        

1. Бондаренко Наталья 
Сергеевна 

27.02.1977 Учитель нач кл/нем 
яз/история 

24 Высшее   1КК  21.04.2020 21.04.2025 

2 Бондаренко Андрей 
Иванович 

07.12.1967 Учитель физической 
культуры 

29 Высшее  ВКК   20.12.19 20.12.2024 

3. Данилова Людмила 

Владимирован 

1968 учитель английского 

языка 

33 Ср спец    СЗД 12.11.2019 12.11.2024 

4. Кочнева Валентина 

Алексеевна 

02.01. 1957 учитель русского языка 

и литературы 

37 Высшее    СЗД 19.12.2016 19.12.2021 

5. Манченко Виктор 

Тихонович 

02.10. 1962 Учитель истории и 

общ/технолог 

34 Высшее  ВКК   19.04.2018 19.04.2023 

6. Манченко Ольга 

Митрофановна 

18.12. 1962 учитель географии 24 Высшее  ВКК   19.04.2018 19.04.2023 

7. Олейникова Ирина 

николаевна 
21.07.1963 учитель 

химии/биологии 
35 Высшее   1КК  27.12.2017 27.12.2022 

8. Ревина Инна Павловна 10.12. 1983 учитель математики 16 Высшее   1КК  15.06.2018 15.06.2023 

9 Самойлова Надежда 
Семеновна 

27.06.1976 Учитель нач 
классы/музыка 

25 Сред спец   1КК  04.06.2020 04.06.2025 

10 Сацукевич Татьяна 
Егоровна 

09.11.1961 Учитель русского языка 
и литературы 

37 Высшее   1КК  04.06.2020 04.06.2025 

11 Стрельникова Наталья 

Ивановна 

15.12.1974 Учитель начальных 

классов/математика 5 
кл 

26 Сред спец   1КК  04.06.2020 04.06.2025 
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12 Ярковая Наталья 
Михайловна 

11.12.1982 Учитель 
информатики/ИЗО/техн 

18 Высшее   1 КК  15.06.2018 15.06.2023 
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3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является 

создание в 

школе психолого педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности между начальным и основным общим образованием с учетом 

специфики возрастного 

психофизического развития учащихся; 

– формирование и развитие психолого педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Уровни психолого педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения в школе 

являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства  с ребенком, после зачисления его 

в школу и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого педагогического сопровождения мы 

относим: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

– психолого педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде 

сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО – создание 

социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. 

Для успешного обучения и полноценного развития учащихся классным 

руководителям совместно с педагогическим коллективом необходимо решить 

следующие задачи: 

 Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 
обучении, общении и психическом состоянии. 

 Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки 

пятиклассников в период адаптации при переходе в основную школу, 

позволяющей им приспособиться к новым школьным требованиям и 

развиваться, совершенствоваться в различных сферах общения и деятельности. 

 Создавать   специальные    социально-психологические    условия,    позволяющие 
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осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся. 

 Формировать у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению с целью их дальнейшей социализации. 

 Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников 

образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и 

форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогические мероприятия в условиях реализации основной 

образовательной программы 

№ Направления деятельности Срок Ответственные 

Диагностика процесса адаптации уч-ся 5-х классов. 

Личностные 

1. 
Психолого-педагогическая оценка 
готовности к началу школьного обучения. 

сентябрь 
Классный 

руководитель 

 

 
2. 

Диагностика в период адаптации. 

МетодикаДембо-Рубинштейна 

(адаптированный для школьников вариант 

самооценки) 
«Кружки». 

 
 

декабрь 

 
Классный 

руководитель 

3. 
Методика на определение школьной 
мотивации (автор Н.Г.Лусканова). 

декабрь 
Классный 

руководитель 

 
4. 

Определение уровня школьной 
тревожности (анкета для учителей и 

родителей). 

 

декабрь 
Классный 

руководитель 

Метапредметные УУД 

5. 
Регулятивные УУД. Методика «Изучение 
саморегуляции» (по У.В. Ульенковой) 

апрель 
Классный 

руководитель 

 
6. 

Познавательные УУД. Методика 
«Кодирование» (11-й субтест Д. Векслера 

в версии А.Ю.Панасюка) 

 

апрель 
Классный 

руководитель 

7. 
Коммуникативные УУД. Методика 
«Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

апрель 
Классный 

руководитель 

Организация преемственных связей 

 
8. 

Круглый стол (педработники начальной 
школы- педработники основной школы), 

психологическое тестирование 

Март, 

апрель 

учителя 
начальных и 5-9 

классов 

Формирование и развитие психолого-педагогических компетентностей 
участников образовательных отношений 

 

 

9. 

 в рамках семинаров для учителей; 

 в рамках педагогических советов; 

 индивидуальное консультирование; 

 родительские собрания, 

 оформление стенда, памятки, буклеты для 

родителей, учащихся 

в течение 

года, 

согласно 

плана 

работы 

 
 

Администрация 

школы 

Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся 

0. 
 Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

1. 
 обеспечение индивидуального подхода в 

обучении и во внеурочной деятельности 

в течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка 



476 
 

одаренных детей, детей с ОВЗ 

 

 

 

 
2. 

 диагностика по плану и по запросу; 

 анкетирование учащихся; 

 просвещение учащихся, педагогов и 

родителей по одаренности; 

 мониторинг личностного развития, 

творческого потенциала; 

 представление на ПМПК; 

 формирование толерантности к детям с 

ОВЗ; 

 

 

 
в течение 

года 

 

 

 
Учителя- 

предметники 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и в среде 

сверстников 

 

3. 

 консультации учащихся, родителей; 

 формирование навыков общения в 

рамках внеурочной деятельности, 

общешкольных и классных мероприятий 

 

в течение 

года 

Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Поддержка детских объединений, ученического самоуправления 

 
4. 

 занятия с элементами тренинга, 
тестирование 

по плану 
мероприятий 

программы 

Классные 

руководители 

Наличие диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальный уровень 

 

 

 

5. 

 индивидуальная диагностика детей 

группы риска, детей-инвалидов, 

индивидуальная диагностика учащихся по 

запросу; 

 индивидуальные консультации учащихся, 

родителей; 

 индивидуальнаяработа с детьми группы 

риска 

 

 
 

в течение 

года 

 

 
Классные 

руководители, 

администрация 

Групповой уровень 

 

 

 
6. 

 групповая диагностика; 

 групповые консультации участников 

образовательного процесса; 

 культурно-просветительские и 

профилактические мероприятия; 

 мероприятия по формированию ценности 
здоровья и безопасного образа жизни 

 

 
в течение 

года 

 
 

Классные 

руководители, 

администрация 

Уровень класса 

 

7. 

 диагностическая работа с классом; 

 выступления на родительских собраниях; 

 групповые консультации; 

 классные часы. 

 
в течение 

года 

 
Классные 

руководители 

Уровень школы 

 

 
8. 

 обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения участников 
образовательного процесса; 

 взаимодействие с другими 
образовательными учреждениями; 

 
 

постоянно 

 
Администрация 

школы 

 

Проблемы в обеспечении психолого-педагогического сопровождения реализации 

ООП ООО: 
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1. В школе отсутствует педагог-психолог, т.к. нет специалиста. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют учителя – 

предметники, классные руководители. 

Пути решения проблем: 

1. Для реализации обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

заключить договор на обслуживание с образовательной организацией Павловского 

района, в которой есть педагог-психолог. 

2. В случае невозможности заключения договора организовать повышение 

квалификации учителей- предметников для обеспечения данного условия. 

 
 

3.5.3.Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное   общее   образование.   Объём       действующих расходных 

обязательств   отражается   в   задании   учредителя   по    оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества   предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной      программы основного  общего образования 

осуществляется на основе нормативного   подушевого   финансирования. 

Введение         нормативного         подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в    учреждениях    Воронежской    области в 

соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно         для       образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

 оплату труда работников МКОУ К- Октябрьская СОШ с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических   средств   обучения,   расходных   материалов,    канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
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 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные   с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала      образовательных       учреждений, командировочные   расходы   и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов; 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

 внутрибюджетных         отношений       (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

 образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до учреждения бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- 

правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

 не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 
величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие   текущие   расходы   на   обеспечение    материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но   и   на    уровне    внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая 

и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах    объёма    средств    образовательной      организации 

на   текущий   финансовый   год,   определённого   в   соответствии   с 

региональным          расчётным          подушевым нормативом, количеством 

обучающихся       и    соответствующими         поправочными       коэффициентами, 

и отражается в смете образовательного учреждения. 

Образовательная организация самостоятельно определяет и отражает в 

своих локальных актах: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 
управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (управляющего совета ОУ). 

Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведённого анализа 

материально- технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательная организация: 



479 
 

 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований   ФГОС 

ООО по  каждой позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП; 

 соотносит   необходимые   затраты    с   региональным    (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии со ФГОС ООО; 

 определяет   объёмы   финансирования,   обеспечивающие    реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 
образовательную программу образовательного учреждения; 

 разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также   другими социальными   партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счёт    выделения    ставок    педагогов    дополнительного    образования, 
которые обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.5.4.Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Для реализации ООП ООО в школе имеется: 

1. Необходимый набор оборудованных помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени основного общего образования: 

оборудованные учебные кабинеты, компьютерный класс, лингафонный 

кабинет, библиотека, спортивный зал, столовая, в которых соблюдаются: 

 санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской) 

 пожарная и электробезопасность; 

 требования охраны труда. 

2. Необходимый набор мебели, офисного оснащения и хозяйственного 

инвентаря, 

расходных материалов и канцелярских принадлежностей (бумага для ручного 

и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

3. Подключение к сети Интернет по радиоканалу Скорость 1 
Мб/с 

4. Оборудованные АРМ учителя с выходом в Интернет 4 
5. Оборудованные АРМ учащихся с выходом в Интернет 15 
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6. Интерактивная доска с мультимедийным проектором 3 

7. Принтеры 15 

8. МФУ с возможностью цветной печати 1 

9. Цифровая лаборатория «Архимед» 1 

10. Электронный микроскоп 1 

11. Комплект робототехники 1 

12. Программное обеспечение для обработки видео и аудиофайлов 

13. Оборудованный спортивный зал 1 

14. Многофункциональная спортивная площадка 1 

15. Тренажерный зал 1 
16. Система ВКС 1 

 

Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, 

что   способствует доступности и повышению качества образовательных услуг 

за счет приобщения педагогов и учащихся к современным технологиям 

обучения. В тоже время при использовании ресурсов сети Интернет 

осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами обучения и воспитания обучающихся за счет 

функционирования системы родительского контроля антивируса Dr.Web по 

белым спискам. 

Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией и системой голосового 

оповещения. 

Проводится   планомерная   работа   по   ремонту   здания школы, прежде всего 

ежегодный косметический ремонт учебных помещений. 

Осуществляется работа по созданию современной школьной инфраструктуры: 

– в учебных кабинетах имеется мебель в соответствии с требованиями СанПиН, 

поставлено необходимое оборудование для реализации ФГОС: приобретены 

мультимедийные проекторы во все кабинеты, все установлены стационарно в 

кабинетах; 

– пополнены фонды библиотеки учебниками, художественной литературой, 

создается база электронных образовательных ресурсов; 

– школа оснащена приборами учёта тепла и водоснабжения, проведён энергоаудит, 

что позволяет снизить потребление энергии всех видов и реинвестировать 

сэкономленные таким образом средства в развитие школы. 

Соответственно, в школе созданы материально-технические условия для 

возможности достижения учащимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП ООО. 

Материально-техническая база МКОУ Красно- Октябрьская СОШ 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждений. Кабинеты для учащихся 5- 

9-х классов оснащены современным интерактивным оборудованием, оборудованы 

автоматизированные рабочие места учителей- предметников. 

Для улучшения материально-технической базы реализации ООП ООО 

необходимо проведение следующих мероприятий: 

 

 Капитальный ремонт плиточного покрытия 

стен школьной столовой, полового покрытия 
учебного блока 

 

2021-22 год 

 Оборудование единой локальной сети, которая 

обеспечит выход в Интернет каждого 

компьютера сети, создание единого 
информационного пространства школы 

 
2021 год 

 

Взаимодействия с социальными партнерами 
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Школы, объединения, организации и др. Формы взаимодействия. 

1. Муниципальный отдел по образованию, 

молодежной политике и спорту администрации 
Павловского муниципального района. 

 

Оказание методической помощи 

ДЮСШ г. Павловска Работа спортивной секции на базе 

школы, проведение спортивных 
мероприятий 

Павловский ЦДТ, Павловская станция юных 

натуралистов, Павловская станция юных техников, 

Павловская станция юных туристов 

Внеклассные мероприятия; 

совместные проекты реализации 

программы внеурочной 

деятельности 

Шуваловское СКДО Внеклассные мероприятия; 

совместные проекты реализации 

программы внеурочной 
деятельности 

Шуваловская сельская библиотека Внеклассные мероприятия на базе 
библиотеки, совместные проекты 

ООО «Нива» Спонсирование отдельных 

проектов, материально-техническая 
поддержка 

Подразделение полиции по делам 

несовершеннолетних при отделе внутренних дел 
по Павловскому району 

Школьный инспектор, работа с 

неблагополучными семьями и 
детьми группы риска 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО школы 

направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией ООП ООО, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. Информационно- 

методическое   обеспечение   обязательной   части   ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), методические пособия для учителей, 

сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(учебные, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми 

ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной 

учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными 

за последние 3 года. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, 

художественную литературу и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП ООО. 

Школа обеспечена (100%) учебниками, в том числе и учебниками с 

электронными приложениями (со значком ФГОС), являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП ООО на русском языке. Перечень учебников, используемых в 

учебном процессе, ежегодно утверждается приказом директора школы. 
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Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО 

в школе сформирована информационно-образовательная среда (ИОС). Основу 

ИОС школы составляют: 

- сайт школы (http://kroktschool.ucoz.ru/); 

- электронная почта, которая является корпоративной. 

Педагоги, учащиеся и родители имеют возможность в школе и в домашних 

условиях для оперативного сбора и обмена информацией, доступа к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам по  локальной сети  через систему WI-FI  и с 

использованием Интернета   с контент-фильтрацией (скоростью не менее 

2Mбит/сек). 

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. 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры: 1 компьютер на 3 учащихся), базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия. 

100% учителей –предметников компетентны в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

В школе реализована программа информатизации на 2015-2019 годы, 

разработана программа информатизации на 2020-2025 годы, реализация которой 

направлена на дальнейшее развитие информационно-образовательной среды 

школы. 

При этом на данном этапе информационно-образовательная среда школы 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работ учащихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП 

ООО; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

– дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся); 

 взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

http://kroktschool.ucoz.ru/
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Основным социальным партнером школы в направлении обеспечения 

методических условий реализации ООП ООО является информационно- 

методический центр муниципального отдела по образованию администрации 

Павловского муниципального района (ИМЦ МООМПиС). 

Взаимодействие с ИМЦ МООМПиС осуществляется по плану методической 

работы и обеспечивает непрерывное методическое сопровождение и поддержку 

реализации ООП ООО. 

 
 

Техническое и методическое оснащение образовательного процесса ООО 

Наименование технических 
средств обучения 

Имеется в 
наличии 

Из них 
исправных 

Мультимедийный проектор 11 11 

Мультимедийная 
телесистема 

1 1 

Компьютер 11 11 

Ноутбук 2 2 

МФУ 3 3 

Интерактивная доска 3 3 

Принтер 11 11 

Фотоаппарат цифровой 1 1 

Электронный микроскоп 1 1 

Комплект робототехники 1 1 

Цифровая лаборатория 1 1 

 

Вид Количество 

Учебно-методическое 

Учебники, учебные пособия для 

учащихся 

3571 

Художественная литература 6532 

Учебно-информационные материалы 
на электронных носителях. 

196 

Поступление учебников в 2019 г 238 

Поступление учебников в 2020 г 294 

 
 

Учебники, используемые в образовательном процессе 

 
предмет класс учебник автор издательство 

Предметная область: Русский язык и литература 

Русский язык 5 Русский язык (в Ладыженская «Просвещение» 
  двух частях) Т.А., Баранов  

   М.Т.,  

   Тростенцова  

   Л.А.  

 6 Русский язык (в Баранов М.Т., «Просвещение» 
  двух частях) Ладыженская  

   Т.А.,  

   Тростенцова  

   Л.А.  

 7 Русский язык (в Баранов М.Т., «Просвещение» 
  двух частях) Ладыженская  
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   Т.А., 
Тростенцова 

Л.А. 

 

8 Русский язык Бархударов 
С.Г., Крючков 

С.Е. 

«Просвещение» 

9 Русский язык Бархударов 
С.Г., Крючков 

С.Е. 

«Просвещение» 

Литература 5 Литература (в двух 
частях) 

Коровина В.Я., 
Журавлев В.П. 

«Просвещение» 

6 Литература 
(в двух частях) 

Полухина В.П. 
Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

«Просвещение» 

7 Литература 
(в двух частях) 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

«Просвещение» 

8 Литература 
(в двух частях) 

Коровина В.Я., 
Журавлев В.П. 

«Просвещение» 

9 Литература 
(в двух частях) 

Коровина В.Я., 
Журавлев В.П. 

«Просвещение» 

Предметная область: Родной язык и родная литература 

Русский родной 
язык 

5 Русский родной 
язык 

Александрова 
О.М. 

«Просвещение» 

6 Русский родной 
язык 

Александрова 
О.М. 

«Просвещение» 

7 Русский родной 
язык 

Александрова 
О.М. 

«Просвещение» 

8 Русский родной 
язык 

Александрова 
О.М. 

«Просвещение» 

9 Русский родной 
язык 

Александрова 
О.М. 

«Просвещение» 

Русская родная 
литература 

5 Родная русская 
литература 

Александрова 
О.М. 

«Просвещение» 

8 Родная русская 
литература 

Александрова 
О.М. 

«Просвещение» 

9 Родная русская 
литература 

Александрова 
О.М. 

«Просвещение» 

Предметная область: Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

Иностранный 
язык. 

Английский 

язык. 

5 Английский язык Биболетова 
М.З. 

«Дрофа» 

6 Английский язык Биболетова 
М.З. 

«Дрофа» 

7 Английский язык Биболетова 
М.З. 

«Дрофа» 

8 Английский язык Кузовлев В.П. 
Лапа Н.М. 

«Просвещение» 

9 Английский язык Кузовлев В.П. 
Лапа Н.М. 

«Просвещение» 

Второй 
иностранный 

язык. Немецкий 

язык. 

7 Немецкий язык. 
Второй 

иностранный язык. 

Аверин М.М. «Просвещение» 

Предметная область: общественно-научные предметы 
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Всеобщая 
история. 

5 Всеобщая история. 
История Древнего 

мира. 

Вигасин А.А., 
Годер Г.И. 

«Просвещение» 

6 Всеобщая история. 
История средних 

веков. 

Агибалова Е.В. 
под ред 

Сванидзе А.А. 

«Просвещение» 

7 Всеобщая история. 
История Нового 

времени. 

Юдовская А.Я. 
под ред 

Искендерова 

А.А. 

«Просвещение» 

8 Всеобщая история. 
История Нового 

времени. 

Юдовская А.Я. 
под ред 

Искендерова 

А.А. 

«Просвещение» 

9 Всеобщая история. 
История Нового 

времени. 

Юдовская А.Я. 
под ред 

Искендерова 

А.А. 

«Просвещение» 

История России 6 История России (в 
двух частях) 

Арсентьев 
Н.М. под ред 

Торкунова 

А.В. 

«Просвещение» 

7 История России (в 
двух частях) 

Арсентьев 
Н.М. под ред 

Торкунова 

А.В. 

«Просвещение» 

8 История России (в 
двух частях) 

Арсентьев 
Н.М. под ред 

Торкунова 

А.В. 

«Просвещение» 

9 История России (в 
двух частях) 

Арсентьев 
Н.М. под ред 

Торкунова 

А.В. 

«Просвещение» 

Обществознание 5 Обществознание Боголюбов 
Л.Н. 

«Просвещение» 

6 Обществознание Боголюбов 
Л.Н. 

«Просвещение» 

7 Обществознание Боголюбов 
Л.Н. 

«Просвещение» 

8 Обществознание Боголюбов 
Л.Н. 

«Просвещение» 

9 Обществознание Боголюбов 
Л.Н. 

«Просвещение» 

География 5-6 География Алексеев А.И. 
Николина В.В. 

«Просвещение» 

7 География Алексеев А.И. 
Николина В.В. 

«Просвещение» 

8 География Алексеев А.И. 
Николина В.В. 

«Просвещение» 

9 География Алексеев А.И. 
Николина В.В. 

«Просвещение» 

Предметная область: математика и информатика 



486 
 

Математика 5 Математика Никольский 
С.М. 

«Просвещение» 

6 Математика Никольский 
С.М. 

«Просвещение» 

Алгебра 7 Алгебра Никольский 
С.М. 

«Просвещение» 

8 Алгебра Никольский 
С.М. 

«Просвещение» 

9 Алгебра Никольский 
С.М. 

«Просвещение» 

Геометрия 7-9 Геометрия Атанасян Л.С. «Просвещение» 

Информатика 7 Информатика Босова Л.Л. «БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний» 

8 Информатика Босова Л.Л. «БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний» 

9 Информатика Босова Л.Л. «БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний» 

Предметная область: Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Основы 
духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

5 Основы духовно- 
нравственной 

культуры народов 

России 

Виноградова 
Н.Ф. 

ВЕНТАНА- 
ГРАФ 

Предметная область: Естественно-научные предметы 

Физика 7 Физика Перышкин 
А.В. 

«Дрофа» 

8 Физика Перышкин 
А.В. 

«Дрофа» 

9 Физика Перышкин 
А.В. 

«Дрофа» 

Химия 8 Химия Рудзитис Г.Е. «Просвещение» 

9 Химия Рудзитис Г.Е. «Просвещение» 

Биология 5 Биология Пономарева 
И.Н. под ред 

Пономаревой 

И.Н. 

 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

6 Биология Пономарева 
И.Н. под ред 

Пономаревой 

И.Н. 

 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

7 Биология Константинов 
В.М. под ред 

Бабенко В.Г. 

ВЕНТАНА 

8 Биология Драгомилов 
А.Г. 

ВЕНТАНА 

9 Биология Пономарева 
И.Н. 

Корнилова 

О.А. под ред 

Пономаревой 

ВЕНТАНА 
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   И.Н.  

Предметная область: искусство 

Музыка 5 Музыка Сергеева Г.П. 
Критская Е.Д. 

«Просвещение» 

6 Музыка Сергеева Г.П. 
Критская Е.Д. 

«Просвещение» 

7 Музыка Сергеева Г.П. 
Критская Е.Д. 

«Просвещение» 

Изобразительное 
искусство 

5 Изобразительное 
искусство 

Горяева Н.А. 
под ред 

Неменского 

Б.М. 

«Просвещение» 

6 Изобразительное 
искусство 

Неменская 
Л.А. под ред 

Неменского 

Б.М. 

«Просвещение» 

7 Изобразительное 
искусство 

Питерских 
А.С. под ред 

Неменского 

Б.М. 

«Просвещение» 

Предметная область: технология 

Технология 5 Технология Казакевич 
В.М. под ред 

Казакевича 

В.М. 

«Просвещение» 

6 Технология Казакевич 
В.М. под ред 

Казакевича 

В.М. 

«Просвещение» 

7 Технология Казакевич 
В.М. под ред 

Казакевича 

В.М. 

«Просвещение» 

8 Технология Казакевич 
В.М. под ред 

Казакевича 

В.М. 

«Просвещение» 

Предметная область: Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 8-9 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Виноградова 
Н.Ф. 

ВЕНТАНА- 
ГРАФ 

Физическая 
культура 

5-7 Физическая 
культура 

Виленский 
М.Я. под ред 

Виленского 

М.Я. 

«Просвещение» 

8-9 Физическая 
культура 

Лях В.И. «Просвещение» 
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3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ООП ООО 

Интегративным результатом выполнения требований к   условиям 

реализации основной образовательной программы должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся. 

Созданные в школе условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

– предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

ООО базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Проведение комплексных мониторингов в рамках школьной системы оценки 

качества способствует своевременному принятию управленческих решений по 

внесению изменений в имеющиеся условия в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО. 
 

 

 

 
 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Планирование 

Анализ системы условий Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров, необходимых для 
изменений 

Обобщение результатов 

в виде раздела «Система 

условий реализации 
ООП ООО» 
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Разработка сетевого графика 
(дорожной карты) по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО 

Определение сроков и 
создание необходимых 

условий реализации ФГОС 

ООО 

Сетевой график 
(дорожная карта) по 

созданию системы 

условий реализации 

ООП ООО 

Организация 

Отработка механизмов 
взаимодействия между 

участников образовательных 

отношений 

Создание конкретных 
механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание комфортной 
среды в ОО для 

учащихся и педагогов 

Проведение совещаний и 
педсоветов по реализации 

ООП ООО 

Учет мнений участников 
образовательных отношений. 

Обеспечение доступности, 

открытости ОО 

Достижение высокого 
качества образования 

Разработка системы 
стимулирования педагогов 

Создание благоприятной 
мотивационной среды для 

реализации ООП ООО 

Профессиональный и 
творческий рост 

педагогов 

Контроль 

Выполнение дорожной карты 
по созданию системы условий 

через определение 

ответственных за реализацию 

контроля 

Создание эффективной 
системы контроля 

Достижение 
необходимых 

изменений, выполнение 

требования по созданию 

системы условий 

реализации ООП ООО 

Подбор диагностических 
методик для формирования 

целостной системы 

Пакет диагностик Формирование 
целостного 

аналитического 

материала, достижение 

высокого уровня 
 

3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП ООО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а 

также улучшение условий образовательной деятельности и повышение 

содержательности реализуемой ООП ООО, механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий реализации ООП ООО школы направлены на 

решение следующих задач: 

Развитие учительского потенциала: 

- Обеспечение соответствующего современным требованиям качества 

повышения квалификации учителей: курсовая подготовка по организации 

дистанционного обучения. 

-Привлечение молодых педагогов в школу (средний возраст педагогов, 

работающих в 5-9 классах – 54года). 

Совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки 

качества их труда (разработка дополнительных критериев и показателей для 

распределения поощрительных выплат педагогическим работникам из 

стимулирующей части фонда оплаты труда). 

Совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных 

и безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями СанПиН: 

-Проведение капитального ремонта здания школьной столовой. 

-Дальнейшее развитие системы видеонаблюдения в школе. 
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- - Оснащение школы современным оборудованием, обеспечение библиотечного 

фонда учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС ООО: 

- Приобретение недостающего спортивного инвентаря для организации урочной 

и внеурочной деятельности; 

- Приобретение словарей (иностранных слов, толковых, фразеологизмов). 

- Развитие информационной образовательной среды, повышение 

информационной открытости образования: 

-Дальнейшее развитие единой локальной сети в школе с последующим переходом 

на электронный документооборот. 

-Активизация работы участников образовательного процесса с электронными 

журналами и дневниками, переход на безбумажную версию школьного журнала. 

-Оптимизация работы школьного сайта. 

Создание условий для достижения выпускниками основной школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования. 
 

 

 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Нормативное 

обеспечение 

внедрения ФГОС 

ООО 

Разработка основной образовательной программы 

основного общего образования 

Январь -апрель 

2020г. 

Утверждение основной образовательной программы 
основного общего образования 

август 2020г 

Утверждение изменений в ООП ООО  МКОУ Красно- 

Октябрьская СОШ 
По мере 
необходимости 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС ООО 

до 01.09.2020 

Приведение должностных инструкций работников в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно- 

квалификационными характеристиками 

до 01.09.2020 

Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 

Ежегодно 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

школы с учётом требований к минимальной 
оснащённости учебного процесса 

в течении года по 

мере 

необходимости 

Разработка и утверждение: 
— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

внеурочной деятельности; 

— годового календарного учебного графика. 

до 1 сентября 

каждого года 

. Финансовое 

обеспечение 

внедрения ФГОС 

ООО 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 

в течение года 

Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников школы, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

в течение года 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

По мере 
необходимости 
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I. Организационно 
е обеспечение 

внедрения ФГОС 

ООО 

Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательной деятельности, организационных 

структур учреждения по реализации ФГОС ООО 

На начало 
учебного года 

Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей учащихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

В течение 
учебного года 

Привлечение школьного и педагогического советов 
школы к проектированию ООП ООО 

Постоянно 

V. Кадровое 
обеспечение 

внедрения ФГОС 

ООО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС ООО В системе 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 

работников в связи с введением Стандарта 

в течение года 

Повышение квалификации педагогических кадров: В течение года 

Анализ кадрового обеспечения реализации ООП ООО В системе 

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников школы в связи с реализацией ООП ООО 

Сентябрь, в 

течение года 

Корректировка внутришкольного плана повышения 

квалификации с ориентацией на проблемы реализации 

ООП ООО 

Август 

(ежегодно) 

Повышение квалификации педагогическими 
работниками школы 

В течение года 

V.    Информацион 
ное обеспечение 

реализации ООП 

ООО 

1. Размещение на сайте школы информационных 
материалов о реализации ООП ООО 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о реализации ООП ООО 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам реализации ООП ООО 

Не реже 1 раза 
в квартал 

4. Обеспечение публичной отчётности школы о 
ходе и результатах реализации ООП ООО 

Июль 

5. Разработка рекомендаций для педагогических 
работников: 

– по организации внеурочной деятельности 

учащихся; 

– по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

– по использованию интерактивных технологий, в 

т.ч. электронного журнала и т.д. 

 

 

 
В течение года 

VI. Материально- 
техническое 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ООП ООО 

Апрель 

Замена оборудования (учебно-лабораторное, 
компьютерное оборудование) 

По мере 
поступления 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 
требований к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья учащихся, а также с целью подготовки 

помещений для установки оборудования 

 
Ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников школы 

Постоянно 

Пополнение фондов библиотеки школы печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

По мере 
необходимости 
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 Увеличение пропускной способности интернет- 
трафика, обновление программного обеспечения и 

приобретение электронных образовательных ресурсов 

По мере 
финансировани 

я 

Обеспечение доступа школы к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

 

Постоянно 

Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение 

Постоянно 

 

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов 

расходования средств позволят достичь следующих результатов: 

 Сформируется система подготовки и повышения квалификации по вопросам 
реализации ФГОС руководящих работников школы и учителей-предметников. 

 Будет широко использована возможность изучения опыта других 

образовательных учреждений в области инновационных образовательных и совре- 

менных управленческих технологий; 

 Будут созданы условия для реализации ФГОС ООО: 

 обновлена ученическая мебель, соответствующая требованиям СанПиН; 
 будет реализовано обеспечение учебниками и художественной литературой, 

учебно-лабораторным, спортивным и учебно-производственным оборудованием, 

наборами электронных образовательных ресурсов, в том числе виртуальных 

лабораторий; 

 Выполнение мероприятий по энергосбережению позволит существенно 

продвинуться в решении задач снижения потребления энергоресурсов и 
реинвестировать высвобождающиеся средства в развитие школы; 

 Соотношение среднемесячной заработной платы учителей и среднемесячной 

заработной платы работников в целом по экономике достигнет100%; 

 Доля учителей, получивших в установленном порядке первую либо 

высшую квалификационную категорию или подтвердивших соответствие 

занимаемой должности, в общей численности учителей составит 100%; 

 доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, достигнет 100%; 

 Будет осуществлена положительная динамика снижения потребления всех 
видов топливно-энергетических ресурсов. 

 
 

3.5.8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

внутришкольного мониторинга и контроля в рамках внутренней системы оценки 

качества образования на основании соответствующих Положений школы. Оценке 

подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учреждения. 

 
Объект контроля Содержание контроля Сроки 

Кадровые условия Проверка укомплектованности Август 

реализации ООП педагогическими, руководящими и иными  

ООО  работниками  

  Установление соответствия уровня Август 
  квалификации педагогических и иных  

  работников требованиям единого  

  квалификационного справочника должностей  
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 руководителей, специалистов и служащих 
(сверка кадров) 

 

Проверка обеспеченности непрерывности 
профессионального развития педагогических 

работников 

Август 

Психолого- 
педагогические 

условия реализации 

ООП ООО 

Проверка    степени     освоения     педагогами 
образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС 

ООО) 

Сентябрь 

Проверка обеспечения реализации 
обязательной части ООП ООО и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

В течение 
года 

Финансовые условия 
реализации ООП 

ООО 

Выполнение бюджетной сметы школы Декабрь 

Материально- 

технические условия 

реализации ООП 

ООО 

Наличие акта готовности школы к началу 

учебного года 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны 

труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

Сентябрь 

 
 

Ноябрь- 

май 

Проверка обеспечения доступа для всех 
участников образовательных отношений к сети 

Интернет 

Постоянно 

Контроль     обеспечения      контролируемого 
доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Постоянно 

Учебно- 
методическое  и 

информационное 

обеспечение ООП 

ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно- 
методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

Май 

Проверка обеспеченности доступа для всех 
участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

Сентябрь 

Проверка обеспеченности доступа к печатным 
и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

ЭОР 

Август 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП ООО 

Сентябрь 

Обеспечение фондом дополнительной 
литературы, включающий  детскую 

художественную  и научно- популярную 

Май- 
август 
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 литературу, справочно-библиографические и  
периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической Май- 

литературой и материалами по курсам август 

внеурочной деятельности, реализуемым в  

рамках ООП ООО  

 

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательной деятельности и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 



 

 


