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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Гимназия №3» 

разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Конституции РФ;  

 Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

 ФЗ РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в 
части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»;  

 Конвенции о правах ребенка;  

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36);  

 Федеральной целевой программы развития образования;  

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования;  

 Санитарно - эпидемиологические правил (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические 

требования к условиям обучения в образовательных учреждениям», утвержденных Постановлением 

главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189;  

 Программы развития гимназии. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Гимназия №3» 

(далее – ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее —ФГОС ООО) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

 Основная образовательная программа основного общего образования гимназии, 

разработанная на основе примерной ООП ООО с учѐтом типа и вида образовательного учреждения 

(далее – ОУ), а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса, содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

 Целевой раздел включает:  

 — пояснительную записку;  

 — планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 — систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования гимназии.  

 Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе:  

 — программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 
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информационно-коммуникационных технологий, учебно- исследовательской и проектной 

деятельности;  

 — программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 — программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.  

 — программу коррекционной работы.  

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы 

гимназии.  

 Организационный раздел включает:  

 — учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы;  

 — систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

 ООП ООО МБОУ «Гимназия №3» разработана по заказу образовательного сообщества 

гимназии с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления ОУ.  

 ООП ООО МБОУ «Гимназия №3» является средством реализации программы развития 

МБОУ «Гимназия №3»  

 Руководствуясь ст. 32 п.6 ФЗ №273 «Об образовании» МБОУ «Гимназия №3» оставляет за 

собой право вносить необходимые коррективы, изменения и дополнения в настоящую 

образовательную программу в течение указанного периода ее реализации.  

 Программа адресована: 
 обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

    учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности;  

    администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;  

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 
учеников, родителей, администрации и др.). 
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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 
 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Гимназия №3» 

призвана обеспечить выполнение требований ФГОС ООО, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: реализация требований ФГОС ООО 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:  

 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. 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами:  

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

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

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

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности НОУ «Эврика», ежегодный 

конкурс творческих и исследовательских проектов «Мы молодежь 21 века»; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 
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 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 походы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

и детей с ОВЗ. 

 Ведущий принцип ФГОС общего образования — принцип преемственности и развития.  

 Стандарт для каждой ступени общего образования содержит личностный ориентир - портрет 

выпускника соответствующей ступени. Позиции, характеризующие ученика основной школы, — 

это преемственная, но углубленная и дополненная версия характеристики выпускника начальной 

школы. Выпускник основной школы - умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике, 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, умеющий соизмерять свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством.  

 Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ: требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам.   

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
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 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, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых.  

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

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

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
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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 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 

 Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают требования Стандарта, передают специфику 

образовательного процесса в МБОУ «Гимназия № 3», соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся, являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также 

системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования.  

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. 
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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  к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика. Алгебра. Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

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 такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

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

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

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

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

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

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

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

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

и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со 

всеми без исключения обучающимися 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.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

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

итоговой оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 

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 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 
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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). 

9.1. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность  к  социальной  адаптации  и  интеграции  в  обществе,  в  том  числе  при  

реализации  возможностей  коммуникации  на  основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации   на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в  нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование  умения  следовать  отработанной  системе  правил  поведения  и  

взаимодействия  в  привычных  бытовых,  учебных  и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
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 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. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 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 и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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 действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
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 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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; 
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 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
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 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
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 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 



19 

 

 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. 

 Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной  программы: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2)  для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование способности планировать, контролировать и  оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование  умения  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  

результата  при  сопровождающей  помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

- формирование  умения  выполнять  действия  по  заданному  алгоритму  или  образцу  при  

сопровождающей  помощи  педагогического работника; 

- формирование  умения  оценивать  результат  своей  деятельности  в  соответствии  с  

заданными  эталонами  при  организующей  помощи тьютора; 

- формирование  умения  адекватно  реагировать  в  стандартной  ситуации  на  успех  и  

неудачу,  конструктивно  действовать  даже  в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

- формирование  умения  активного  использования  знаково-символических  средств  для  

представления  информации  об  изучаемых объектах  и  процессах,  различных  схем  решения  

учебных  и  практических  задач  при  организующей  помощи  педагога -психолога  и тьютора; 

- развитие  способности  самостоятельно  действовать  в  соответствии  с  заданными  

эталонами  при  поиске  информации  в  различных  источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык  
Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 
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сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

 для  глухих,  слабослышащих,  позднооглохших  обучающихся  формирование  и  

развитие  основных  видов  речевой  деятельности обучающихся  -  слухозрительного  восприятия  

(с  использованием  слуховых  аппаратов  и  (или)  кохлеарных  имплантов),  говорения, чтения, 

письма; 

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  языка,  

основными  нормами  литературного  языка, нормами речевого этикета; 
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- приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

- стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

- видение традиций и новаторства в произведениях; 

- восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2. Литература  
В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
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публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

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

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

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

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и 

стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы учитывается, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 
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действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», 

умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 
разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 

такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном 

конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами
1
).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения.  

 

1.2.5.3. Родной язык 

В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета «Родной язык» 

являются: 

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

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

                                                 
1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
 

1.2.5.4. Родная литература 

 В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета «Родная 

литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

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

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (на примере английского языка) 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
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 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. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

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

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

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

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

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

40 слов, включая адрес); 

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

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

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

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

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; 
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 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;  

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

-ity , -ness, -ship, -ing;  

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

-able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

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

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

If I were you, I would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

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

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

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

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

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

/ be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

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

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.7. Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь 

Ученик научится: 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог побуждение к действию, 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

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

языка; 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и 

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

каникулах, о климате и погоде, о планах на будущее и профессиях, о школе, о дружбе, о 

внешности и одежде, о средствах массовой информации, об отношениях в обществе, об 

известных личностях из России и немецкоязычных стран, о себе и других людях); 

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

слова, план, вопросы); 

 формулировать аргументы за и против; 

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

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

ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 
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 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и др.). 

Аудирование 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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 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. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 
Письменная речь 

Ученик научится: 

 писать приглашение на праздник и короткие поздравления с праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания; 

 создавать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Ученик получит возможность научиться: 

 писать электронное письмо (E-Mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.). 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
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Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания в создаваемых письменных продуктах. 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания изучаемых языков. 
Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонетических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова немецкого языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 
значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета) в ситуациях общения в пределах следующей тематики: «Каникулы», «Погода, 

климат», «Выбор профессии», «Дружба», «Средства массовой информации», «Жизнь в 

обществе», «Внешность и мода», «Школьная жизнь», «Известные личности», «Физкультура 

и спорт», «Традиционные праздники», «Окружающая среда и ее проблемы», «Путешествие», 

«Родная страна и немецкоязычные страны», «Мой дом», «Будущее и технический прогресс», 

«Еда», «Красота и здоровье», «Политическая жизнь». 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в 
пределах изученной тематики в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

изученной тематики в соответствии с коммуникативной задачей:  

- имена существительные при помощи суффиксов -er, -in, -schaft, -ik, -tät, -tion, -chen, -ung, -

keit, -heit, -nis, -ei, -um, -t, -e, приставок ge-, un-, субстантивации глаголов, прилагательных, 

словосочетаний (das Sprechen, das Äußere, das Zähneputzen, das Zusammenleben); 

безаффиксального сокращения глагола (der Streit, der Vortrag); 

- имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -isch, -lich, -iv, -bar, -ös, -ell, -frei, 

приставки un-; 

- наречия при помощи суффикса -lich, -ig, приставок un-, super-, stink-; 

- причастия с помощью суффиксов: –end, -t. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы, 

образованные с помощью отделяемых и неотделяемых приставок; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 определять род сложного существительного; 

 распознавать и употреблять в речи сложные глаголы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
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 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (zuerst, dann, zum Schluss, deshalb, also); 

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

 распознавать и употреблять в речи предлоги времени in, vor, предлог причины wegen; 

 распознавать и употреблять в речи относительные местоимения (wo, was, wie), указательные 

местоимения (derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben); 

 распознавать и употреблять в речи указательные (dafür, davon, daran) и вопросительные 

(wofür, wovon, woran) местоименные наречия; 

 распознавать немецкие, австрийские и швейцарские варианты некоторых лексических 
единиц (das Krankenhaus – нем., das Spital – австр. и швейц.). 

Грамматика 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи: 
- предложения с неопределенно-личным местоимением man и модальными глаголами (man 

muss, man darf nicht); 

- предложения, содержащие косвенный вопрос с вопросительными союзами wer, was, wie, 

wie lange, wann, wo; 

- сложносочиненные предложения с союзами sondern и trotzdem; 

- безличные предложения (Es regnet. Es schneit. etc.); 

- сложноподчиненные предложения с придаточным дополнительным с союзом dass; 

- сложноподчиненные предложения с придаточным причины с союзом weil; 

- сложноподчиненные предложения c придаточными условия и времени с союзом wenn; 

- названия стран и географические названия без артикля и с артиклем (Österreich, die Schweiz, 

der Schwarzwald); 

- имена существительные в дательном и винительном падеже с предлогами места в 

зависимости от вопроса («Где?» или «Куда?»); 

- отрицательные местоимения (keiner, niemand); 

- неопределенные местоимения (alle, jemand, jede-, etwas); 

- имена существительные в дательном падеже с предлогом mit; 

- имена прилагательные в функции определения перед существительными с неопределенным 

артиклем, с притяжательным местоимением, с определенным и нулевым артиклем; 

- имена прилагательные в сравнительной степени; 

- личные местоимения в дательном и винительном падежах; 

- указательные местоимения (dies-, jen-); 

- возвратные глаголы в настоящем времени (Präsens); 

- сильные и слабые глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками, с суффиксом -ier 

в разговорном прошедшем времени (Perfekt); 

- модальные глаголы dürfen, sollen, müssen, können, wollen в настоящем времени (Präsens); 

- модальные глаголы müssen, können, wollen, dürfen,  в прошедшем времени Präteritum; 



34 

 

- предлоги, требующие винительный падеж (durch, für, ohne, um, gegen, bis, entlang); 

- предлоги, требующие дательный падеж (mit, nach, aus, zu, von, bei, seit); 

- порядковые числительные; 

- предложения, содержащие косвенный вопрос с союзом ob, с вопросительным словом и с 

вопросительными местоименными наречиями wofür, wovor; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными относительными; 

- сложноподчиненные предложения с придаточным причины с союзом weil; 

- сложноподчиненные предложения c придаточными цели с союзом damit; 

- сложноподчиненные предложения c придаточными времени с союзом nachdem; 

- имена существительные в родительном падеже с предлогом wegen; 

- имена прилагательные в функции определения перед существительными; 

- имена прилагательные в превосходной степени сравнения; 

- личные местоимения в дательном и винительном падеже; 

- относительные местоимения (wo, was, wie); 

- указательные местоимения (derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben); 

- возвратные глаголы с возвратным местоимением в дательном падеже (Ich habe mir den 

Finger verletzt); 

- глагол lassen настоящем времени и прошедшем времени Perfekt; 

- инфинитивные конструкции zu + Infinitiv, um … zu + Infinitiv. 

Ученик получит возможность научиться 

 распознавать и употреблять в речи: 
- имена прилагательные в превосходной степени (der wichtigste Tag); 

- глаголы в прошедшем времени Präteritum; 

- сравнительные обороты с союзами als и wie; 

- наречие gern в превосходной степени (am liebsten); 

- вопросительные союзы wie viel, wie viele; 

- вежливую форму Ich hätte gern; 

- сложносочиненные предложения с союзом denn; 

- модальные глаголы müssen, können в условном наклонении; 

- наречия viel и wenig в сравнительной степени (mehr, weniger); 

- некоторые глаголы в условном наклонении Konjunktiv II (würden wählen). 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

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

 представлять свою семью, школу, своих друзей, свое отношение к моде и к средствам 
массовой информации, Россию, ее климат и традиции на немецком языке; 

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

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить исторические параллели, сходство и различие в традициях России и Германии. 
Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 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.; 

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

Ученик 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
2
 

При  изучении  учебных  предметов  общественно-научной  направленности  задача  развития  

и  воспитания  личности  обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у обучающегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

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

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

                                                 
2 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при 

разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о 
методологической общности. В то же время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей 

истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и в методических разработках 

планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

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

(6 класс) 

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, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
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• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

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

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

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

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

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

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

 

    1.2.5.8. Обществознание  

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

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

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 
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 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 
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 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
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 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

    1.2.5.8. 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; 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; 
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 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; 

 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; 



44 

 

 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; 

 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; 
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 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; 

 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  

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 Оперировать на базовом уровне
3
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

                                                 
3 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни.  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
4
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                 
4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 
доказательств, решении задач. 
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 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 
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 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учѐтом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей. 

 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
5
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                 
5 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению на 

координатной плоскости; 
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 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 
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 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

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

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 
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История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 

 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
6
 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

                                                 
6 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 
доказательств, решении задач. 
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 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трѐхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в 

виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чѐтность/нечѐтность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по еѐ графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 



55 

 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учѐтом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; 
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 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырѐхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объѐма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
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 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углублѐнном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
7
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и 

его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                 
7 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими 

понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 
доказательств, решении задач. 
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 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приѐмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трѐхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 
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 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чѐтность/нечѐтность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  
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 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еѐ 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным еѐ 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную 

для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
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 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 

конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчѐта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 



62 

 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

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

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объѐмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 

сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырѐхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 
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 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать 

новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учѐтом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

    1.2.5.11. Информатика  

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и по способам еѐ 
представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы;  

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

  определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 
характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 
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 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста 

и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 
таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 
число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 
«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 
(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 
анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 
реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 
том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 
задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
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 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 
при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 
строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами 
и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 
архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 
операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 
работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
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 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 
мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 
между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 
стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

Для слепых и слабовидящих обучающихся результатами по предметной области «Математика 

и информатика» являются: 

- владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

- владение  тактильно-осязательным  способом  обследования  и  восприятия  рельефных  

изображений  предметов,  контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

- умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

- владение  основным  функционалом  программы  невизуального  доступа  к  информации  на  

экране  ПК,  умение  использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

- умение использовать персональные средства доступа. 

 

    1.2.5.12. Физика  

Выпускник научится: 

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

оборудованием; 

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

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 



67 

 

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 

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); 
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 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. 

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: 
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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 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 
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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 и др.); 

 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: 

 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 
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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. 

Для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  владение  основными  

доступными  методами  научного  познания, используемыми  в  физике:  наблюдение,  описание,  

измерение,  эксперимент;  умение  обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

Для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  владение  доступными  

методами самостоятельного  планирования  и проведения  физических  экспериментов,  описания  и  

анализа  полученной  измерительной  информации,  определения  достоверности полученного 

результата; 

Для  слепых  и  слабовидящих  обучающихся:  владение  правилами  записи  физических  

формул  рельефно-точечной  системы  обозначений Л. Брайля. 

 

    1.2.5.13. Биология  

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

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

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

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

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

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

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

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
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Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

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

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

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

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 
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 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

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

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 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. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 

и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
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 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 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; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

    1.2.5.14. Химия  

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
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 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
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 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

Для  слепых  и  слабовидящих  обучающихся:  владение  правилами  записи  химических  

формул  с  использованием  рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

Для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  владение  основными  

доступными  методами  научного  познания, используемыми в химии. 

 

    1.2.5.15. Изобразительное искусство  

Выпускник научится: 
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 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

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

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

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

изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

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

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

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

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

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

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
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 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

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

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

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

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

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

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 



80 

 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

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

в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

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

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

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

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

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

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 
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 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

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

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

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

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

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

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

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

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

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

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 
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 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

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

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

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

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

компьютерное, фотографическое); 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 
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 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

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

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

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

плоскости и в пространстве; 

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

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

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

время их развития в истории культуры; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

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

Авангард. Сюрреализм; 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

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

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

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

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

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

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

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

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 
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 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

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

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

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

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

  

    1.2.5.16. Музыка  

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
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 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

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

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 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; 
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 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 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  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  
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 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 
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 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования 

/ настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 
продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 
(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 
получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 
деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 



89 

 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
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 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаѐт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 
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 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населѐнного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания 

в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищѐнности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 

путѐм, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определѐнного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 



93 

 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

 

    1.2.5.18. Физическая культура  

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 
развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 



94 

 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием сеансов оздоровительного 

массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

- формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
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- владение доступными техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их  в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

 

    1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 
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 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
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 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 1.2.5.20. Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР)  
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 Предметная область ОДНКНР в соответствии с ФГОС ООО является логическим 

продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы. Изучение предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России" должно обеспечить:   

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию;   

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

  формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;   

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

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 Выпускник научится:   
               Распознавать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- находить в тексте и характеризовать роль изобразительно-выразительных средств; выражать 

своѐ отношение к прочитанному ; 

- узнавать современных авторов, продолжающих традиции классиков русской литературы; 

-решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск информации по заданной теме, используя различные носители. 

 Выпускник получит возможность научиться:   
  - использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 -для общей ориентации в актуальных жизненных событиях и процессах; 

 - нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей. 

 

 В гимназии предметная область «Основы духовно-нравственной культуры  народов 

России» реализуется через спецкурс  «Истоки, планируемой в части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

 

 1.2.5.21.Предметные курсы 

 «Правила дорожного движения» 

 Личностные результаты:   
самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни;   

уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость;   

положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Правила 

дорожного движения»;   

способность к самооценке; 

начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные результаты:   
навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

умение ставить и формулировать проблемы; 
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навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера;   

установление причинно-следственных связей. 

Предметные результаты:   
элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, обочина, 

кювет; 

что такое остановочный путь, его составляющие; 

что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, надземный). 

Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 

 правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного перехода или 

перекрестка; 

что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и нерегулируемым 

перекрестками. Правила перехода проезжей части на них.  Значение сигналов светофора и 

регулировщика. Правила перехода проезжей части по этим сигнала;.   

значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных средств;  

назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки; 

правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в группе; 

 правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами транспорта; 

  особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода через 

железнодорожные пути; 

 типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части; 

безопасный путь в школу; 

где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах; 

возможности и особенности своего зрения и слуха. 

 

«Наглядная геометрия» 

Личностные результаты:  

развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи;  

 креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, инициатива, 

находчивость, активность при решении математических задач; 

формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению;  

выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием математической 

терминологии и символики, выдвигать аргументацию, выполнять перевод текстов с обыденного 

языка на математический и обратно;  

стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности;  

способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;  

выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение проекта);  

разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными 

числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами;  

сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД:  
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формировать представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о 

ее значимости в развитии цивилизации;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

определять возможные источники необходимых сведений, анализировать найденную 

информацию и оценивать ее достоверность;  

использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих целей;  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД:  
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.);  

в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его;  

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты:  
строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги простейшие фигурки - 

оригами, измерять длины отрезков;  

находить площади многоугольников, объемы многогранников, строить развертку куба; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

«оживлять» геометрические чертежи;  

строить фигуры симметричные данным;  

решать простейшие задачи на конструирование;  

применять основные приемы решения задач: наблюдение, конструирование, эксперимент. 

 

«Истоки» 
Личностные универсальные учебные действия. 

У учащихся будут сформированы: 

познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности учащихся;   

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях;  

знание основных принципов и правил отношения к природе;                                                                              

знание основ здорового образа жизни; правил поведения в чрезвычайных ситуациях;                                                                                                                                                    

убежденность в возможности познания общества, человека и природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к обществознанию, как элементу 

общечеловеческой культуры;                                                                

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;                                                    

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;                                                                                                                                                        

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода;                                                                                                                                   

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

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные реузльтаты: 

Обучающийся научится:   
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;                                                                                                                                       

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью;                                                                                              

сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;                                                            

выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев;                                                                                                                                                             

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;                                                                 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов;                                                                                 

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

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы.                                                                                                                                          

характеризовать глобальные проблемы современности;                                                                               

раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;                                                         

называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации;                                                                                                                                                        

формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны;                                                                                                                                                                  

находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Предметные результаты:  

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;                                            

знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой 

на эти понятия 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 педагогически отобранных 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей;                                                                                                                                                         

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 их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 
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оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни;                                                                                                                                   

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;                                                                                                                                                  

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;                                  

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;                                                                                                                                                         

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;                                      

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. 

 

«Детская зарубежная литература» 

Личностные результаты: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к поступкам героев. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией; 

учиться работать по предложенному учителем планы. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

слушать и понимать речи других; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

учиться работать в паре, группе, выполнять различные роли. 

Предметными результатами курса является сформированность следующих умений: 
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воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

подробно пересказывать текст; 

составлять устный рассказ по картинке; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

анализировать художественное произведение; 

сравнивать произведение разных авторов и жанров; 

давать характеристику героев. 

 

«Занимательная грамматика» 

Личностные результаты: 
понимание русского языка как основной национально-культурной ценности русского народа; 
уважительное отношение к русскому языку; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 

достаточный объем словарного запаса для выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения. 

Метапредметные результаты 
  Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели занятий; 
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
  Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 
осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 
строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 
высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
умение правильно задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

иметь представление о русском языке как системе; 

знать основные термины и понятия, связанные с фонетикой; 

знать некоторые нормы русского языка; 

четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

знать основные термины и понятия, связанные с морфологией, орфографией, отличительные 

признаки основных языковых единиц; 

уметь пользоваться орфографическим, словообразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями; 

знать происхождение некоторых слов и выражений; 
иметь представление о русском языке как системе, о лексике; 
уметь правильно употреблять слова в речи; 
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различать слова-паронимы, антонимы, синонимы, архаизмы, неологизмы и т.д; 
составлять предложения разных видов; 
вести наблюдения над явлениями языка; 
разъяснять значения разных слов и правильно употреблять их, пользоваться различными 

словарями; 
знать отличительные признаки основных языковых единиц, основные термины и понятия, 

связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, орфографией; 
уметь пользоваться орфографическим, словообразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями. 

 

«За страницами учебника математики» 

Личностным результатом изучения курса является : 

формирование независимости и критичности мышления; 

формирование настойчивости в достижении цели; 

приобретение опыта публичного выступления по проблемным вопросам; 

приобретение опыта организации совместной деятельности; 

формирование ценностного отношения школьника к знаниям, науке и исследовательской 

деятельности. 

Метапредметным результатом изучения курса является формированиеуниверсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 

Предметные результаты:  

знать нестандартные методы решения различных математических задач; 

логические приемы, применяемые при решении задач; 

уметь рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию; 

уметь систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов; 

применять нестандартные методы при решении программных и олимпиадных задач; 
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уметь представлять и защищать индивидуальные, коллективные, творческие и 

исследовательские работы. 

 

«Финансовая грамотность» 

Личностные результаты: 

осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем 

семьи и участие в их обсуждении;  

понимание финансовых связей семьи и государства; 

овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчѐт процентов, сопоставление доходности вложений на 

простых примерах;   

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;                                               

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные:                                                                                                                                          
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;                                                      

использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации; по- иск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 

проведение простых опросов и интервью;                                                                                

формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты);                              

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;                                                                                                  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.                      

Регулятивные:  

понимание цели своих действий; • планирование действия с помощью учителя и 

самостоятельно;                                                                                                                                                             

проявление познавательной и творческой инициативы;                                                                     

оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;                                                

адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. Коммуникативные:  

составление текстов в устной и письменной формах;                                              

готовность слушать собеседника и вести диалог;                                                                                           

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;                                                                                                                                          

умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий;                                                                                                                                                            

определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты  
понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег 

в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи;                                                                                                 

понимание и правильное использование экономических терминов;                                                  

освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; проведение простых 

финансовых расчѐтов.                                                                                                                        

приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 
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расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;                 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения;                                                                    

развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

«Юный исследователь» 

Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к обучению; 

формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение предмета; 

развитие навыков обучения; 

формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

давать определения; 

работать с биологическими объектами; 

участвовать в совместной деятельности; 

выявлять причинно-следственные связи; 

планировать свою деятельность под руководством учителя (родителя); 

составлять план работы; 

участвовать в групповой работе (класс, малые группы); 

использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернет; 

узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластиды», «органоид», 

«хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», 

«опорная система», «скелет», «движение», «раздражимость», «рефлекс», «размножение», «половое 

размножение», «бесполое размножение», «почкование», «оплодотворение», «опыление», «рост», 

«развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие», «среда обитания», «факторы среды», 

«факторы неживой природы», «факторы живой природы», «природное сообщество», «экосистема»; 

основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

суть понятий и терминов как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 

характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 

структуру природного сообщества. 

Учащиеся должны уметь: 

показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и животных, органы 

и системы органов растений и животных; 

исследовать строение основных органов растений; 

устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 
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наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

 

«Физика вокруг тебя» 

Личностные результаты: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

критично мыслить, уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

сформировать представление о физике как  науке о сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость, активность при решении задач; 

уметь контролировать процесс и результат учебной  деятельности; 

эмоционально воспринимать физические  объекты, задачи, решения, рассуждения. 

 Метапредметные результаты: 
иметь первоначальные представления об идеях и о методах физике как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

уметь видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения физической 

проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и  вероятностной информации; 

уметь понимать и использовать  средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 Предметные: 
овладеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление 

об основных изучаемых понятиях как важнейших  моделях, позволяющих  описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

овладеть навыками устных, письменных, инструментальных исследований; 

овладеть основными способами представления и анализа статистических данных; иметь 

представление о  закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

уметь проводить классификации, логические обоснования, доказательства физических 

утверждений; 

уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера   и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

«Уроки словесности» 

 Личностные результаты: 

 определять роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; 

 понимать значение  русского языка в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка;  
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 уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

 стремление к речевому самосовершенствованию. 

 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные результаты: 

ставить и адекватно формулировать цель деятельности; 

планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

высказывать предположение на основе наблюдений и сравнивать с выводами учебника; 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию; 

учитывать условия выполнения учебной задачи. 

выделять альтернативные способы достижения цели. 

осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

  Коммуникативные результаты 

  строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

  владеть всеми видами речевой деятельности; 

  адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

владеть разными видами чтения; 

точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

речевого этикета; 

использовать изобразительно-выразительные средства русского языка в повседневной речи; 

осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации 

читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая 

тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные схемы, 

фрагменты с информативным повествованием; 

создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению и 

систематизировать его; составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать 

для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений. Писать сочинения-описания помещения, природы. Писать краткое сообщение 

(аннотацию) о содержании книги, фильма. 

 Познавательные результаты 

 формулировать проблему; 

 строить логическую цепь рассуждения; 

 находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

 осуществлять библиографический поиск; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 определять основную и второстепенную информацию. 

 Предметные результаты 

 В результате изучения факультатива «Уроки словесности» обучающийся научится: 

 воспринимать словесно-художественные образы;  

 анализировать поэтическое произведение, применяя знания по использованию средств 

выразительности русского языка. 

 

 «Элементы статистики и вероятности» 

 Личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
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предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, делать 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
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стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 

умение работать с геометрическим текстом (структурировать, анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, иметь 

представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

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

умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

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

системы; применять графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

«Секреты мастерства» 

Личностные результаты:  

формирование ответственного отношения к учению, готовности  и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию;  

самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации;  

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;        

формирование коммуникативной компетентности в общении  и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться  при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности  эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учѐбе и познавательной  деятельности; 
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выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ  по 

созданию изделий и продуктов; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ);  

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками;  

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда. 

Предметные результаты освоения учащимися курса  «Секреты мастерства»: 

в трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования,  конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ;  

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;   

в мотивационной сфере:   

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда;  

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности;   

стремление к экономии и бережливости в расходовании  времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ;   

в эстетической сфере:   

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда;   

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда;  

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  в 

коммуникативной сфере:   

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;   

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;  

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменно речью;  

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

 

 «Азбука здоровья» 

Личностные результаты:  

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
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 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

 Метапредметными результатами программы по формированию здорового образа жизни 

учащихся - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях; 

 средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 
 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в дополнительной 

литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя средства ИКТ, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях по основам здорового образа жизни; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков); 

 средством формирования этих действий служит учебный материал и задания по основам 

здорового образа жизни, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

 Коммуникативные УУД: 
 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Предметные результаты: 

 знание основных аспектов здорового образа жизни; 

 знание признаков стрессового состояния организма и меры по его 

преодолению; 

 знание характеристики среды жизни современного человека как 

биосоциального вида; 

 знание психологических основ общения со сверстниками, влияние вредных 

факторов и привычек на структуру и функции отдельных органов и организма в 

целом; 

 умение делать самооценку текущему состоянию здоровья по результатам 

анализа объективных и субъективных показателей; 

 умение применять знания  при самооценке и анализе отношений с 

окружающими; 
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 умение вести мониторинг по оценке состояния здоровья человека; 

 умение обрабатывать данные и оформлять результаты в виде таблиц, графиков, 

диаграмм; 

  умение использовать анатомические знания для формирования культуры ЗОЖ. 

 

 «Строение вещества» 
 Личностные результаты: 

 сформированность ценностей образования, личностной значимости физического знания 
независимо от профессиональной деятельности,  научных знаний и методов познания,  творческой 

созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного 

общения, смыслового чтения; 
 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

научной деятельности людей, понимания физики как элемента общечеловеческой культуры в 

историческом контексте; 
 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, 

феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 
 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К 

ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – 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; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 

построения текста; 
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- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, 

моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В 

рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается способность и умение 

учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а 

также составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем – индуктивной или 

дедуктивной). 

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного 

материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции отображения учебного 

материала; выделение существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование 

обобщенных знаний. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты:  

знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических законов; 

описывать и объяснять физические явления; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 

решать задачи повышенной сложности на применение физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области «Физика»; 

использовать физические знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

1.2.5.22. Курсы внеурочной деятельности 

Направление духовно-нравственное 
«Азбука журналистики» (5-е кл) 
Личностными результатами изучения программы является формирование следующих 

умений: 

 формировать представление об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимать роль информационных процессов в современном мире; 

 владеть первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения данной программы являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 способность к организации своей деятельности; 

 способность принимать, сохранять и следовать учебным целям; 

 умение действовать по плану; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

 готовность к преодолению трудностей; 
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 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД: 

 извлекать информацию из разных источников (правила, словаря, Интернета); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст в схему, таблицу); 

 свѐртывать информацию до ключевых слов; 

 анализировать, сравнивать, делать выводы, строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 строить связное монологическое высказывание;  

 слушать и слышать других, 

 быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 работать в паре, в группе, договариваться и приходить к общему решению; 

 оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимный контроль. 

Предметными результатами изучения программы являются формирование следующих 

умений: 

 представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

 освоение базовых понятий лингвистики; 

 освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

 опознавание и анализ основных единиц языка; 

 проведение различных видов анализа слова; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической функции 

родного языка; 

 место журналистики в социуме, умение создавать тексты разных жанров. 

  

«Азбука журналистики» (6-е кл) 
Личностные: 

1) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

2) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью и речью собеседника; 

3) умение вести беседу, брать интервью, подбирать к тексту зрительную информацию. 

Направленность процесса внеурочной деятельности на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов предполагает формирование таких важных качеств 

личности ребѐнка, как ответственность, способность к самообразованию, к 

проявлению самостоятельности в процессе обучения, потребности регулярно обращаться к 

словарно-справочной литературе, Интернет-справочникам для разрешения возникающих при 

обучении трудностей, способность к самооценке, развитие познавательных интересов и 

способностей учащихся. 

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

слушание и чтение: 
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 верное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

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

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

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

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

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

прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др. ); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

«Азбука журналистики» (7-е кл) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 
Личностными результатамиизучения программы является формирование следующих 

умений: 

 формировать представление об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимать роль информационных процессов в современном мире; 



117 

 

 владеть первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения данной программы являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 способность к организации своей деятельности; 

 способность принимать, сохранять и следовать учебным целям; 

 умение действовать по плану; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

 готовность к преодолению трудностей; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД: 

 извлекать информацию из разных источников (правила, словаря, Интернета); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст в схему, таблицу); 

 свѐртывать информацию до ключевых слов; 

 анализировать, сравнивать, делать выводы, строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 строить связное монологическое высказывание;  

 слушать и слышать других, 

 быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 работать в паре, в группе, договариваться и приходить к общему решению; 

 оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимный контроль. 

Предметными результатами изучения программы являются формирование следующих 

умений: 

 представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

 освоение базовых понятий лингвистики; 

 освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

 опознавание и анализ основных единиц языка; 

 проведение различных видов анализа слова; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической функции 

родного языка; 

 место журналистики в социуме, умение создавать тексты разных жанров. 

 

Клуб путешественников «Вокруг света» (7 кл.) 

Предметные 

-использование приобретенных умений для работы с разными источниками географической 

информации 

-картографическая грамотность; 

- использовать понятия «компас» для построения модели компаса. 

- проводить самостоятельный поиск географической информации о великих 

географических открытиях. 
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- умение вести наблюдение; 

-использовать приобретенные знания и умения для выявления памятников 

природы нашей местности. 

- использовать приобретенные знания и умения для чтения 

-использовать приобретенные знания и умения для проведения то использовать 

приобретенные знания и умения для проведения 

глазомерной съемки, топографической съемки. 

- использовать понятия «абсолютная и относительная высота» для решения учебной задачи, 

- формирование представлений о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени. 

-осознание единства географического пространства России 

-формирование умений и навыков использования метеорологических 

знаний в повседневной жизни для прогнозирование погоды., 

-формирование представлений о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени. 

Личностные: 

-осознание целостности природы; 

-овладение системой географических знаний и применение в 

жизненной ситуации; 

-эмоционально ценностное отношение к окружающей среде; 

- овладение на уровне общего образования системой географических знаний; 

Метапредметные:  
-познавательный интерес; 

-умение моделировать; 

-умение анализировать и отбирать информацию; 

-умение организовать свою деятельность; 

- умение организовать свою деятельность, определять, определять цели и задачи игры, 

оценивать достигнутые результаты 

-умение организовать свою деятельность, умение работать в групп 

-овладение практическими умениями по использованию приборов. 

 

 

Урок познания «От старины к современности» (8 кл.) 

Личностные результаты - отражают индивидуальные личностные качества обучающихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса. Это: 

- понимание необходимости личного участия в формировании собственного мировоззрения; 

-навыки работы с исследовательскими проектами; 

- знания о методах исследования в проектной деятельности; 

- готовность к саморазвитию и самообучению; 

- готовность к личностному самоопределению; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- овладение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми людьми; 

- этические чувства доброжелательности, эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и  

сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей; 

- положительные качества личности и умение управлять своими эмоциями; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

-навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат. 

Метапредметные результаты – характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий 
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обучающихся, которые проявляются в познавательной и практической деятельности. Это: 

- умение самостоятельно определять цели, ставить для себя новые задачи, развивать интересы 

своей 

познавательной деятельности; 

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои учебные и практические 

действия в  

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- умение работать в команде; находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты 

на основе  

согласования различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, уметь вести дискуссию, 

обсуждать  

содержание и результаты совместной деятельности. 

Предметные результаты должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования.  

Ученик, освоивший курс «От старины к современности» должен получить возможность 

приобретать умения и  

навыки в проектной деятельности от постановки проблемы до создания портфолио проекта. 

 

 

«Азбука журналистики» (8-е кл) 
Личностными результатами изучения программы является формирование следующих 

умений: 

 формировать представление об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимать роль информационных процессов в современном мире; 

 владеть первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения данной программы являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 способность к организации своей деятельности; 

 способность принимать, сохранять и следовать учебным целям; 

 умение действовать по плану; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

 готовность к преодолению трудностей; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД: 

 извлекать информацию из разных источников (правила, словаря, Интернета); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст в схему, таблицу); 

 свѐртывать информацию до ключевых слов; 

 анализировать, сравнивать, делать выводы, строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 строить связное монологическое высказывание;  

 слушать и слышать других, 

 быть готовым корректировать свою точку зрения; 
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 работать в паре, в группе, договариваться и приходить к общему решению; 

 оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимный контроль. 

Предметными результатами изучения программы являются формирование следующих 

умений: 

 представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

 освоение базовых понятий лингвистики; 

 освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

 опознавание и анализ основных единиц языка; 

 проведение различных видов анализа слова; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической функции 

родного языка; 

 место журналистики в социуме, умение создавать тексты разных жанров. 
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Направление Общеинтеллектуальное. 
Клуб «Интеллектуал» (6-7 кл.) 

Личностными результатами изучения курса    является формирование следующих 

умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества воспитанника) используется: 

 простое наблюдение, 

 проведение математических игр, 

 опросники, 

 анкетирование, 

 психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курса  являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля: 

 занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

 занятия на повторение и обобщение 

 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком), 

 участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение 

учебного года, включающее: 

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 

 активность, 

 аккуратность, 

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

Предметными результатами изучения являются формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 

принимая во внимание особенности их развития. 

 - осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении учащихся с разными образовательными возможностями. 

 

« Колесо истории» (5.7.кл) 

Личностные результаты: 
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 осознание своей идентичности как члена семьи, гражданина страны. 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

Метапредметные результаты: 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.) 

 использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе 

 активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими.  

Предметные результаты: 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей в истории своей страны  

Обучающийся научится: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий истории, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Работа с историческими источниками: 

читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать еѐ, группировать, обобщать; 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

2. Описание (реконструкция): 

последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

3. Анализ, объяснение: 

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

соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

различать причину и следствие исторических событий, явлений;         

выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
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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. 

Работа с версиями, оценками: 

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

4. 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 народа 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). 

 

Клуб «Занимательная грамматика» (6 кл.) 

Личностные результаты 
 определять роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

 понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка;  

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

 стремление к речевому самосовершенствованию. 

 использовать достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 проявлять способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов. 

Регулятивные результаты 
 ставить и адекватно формулировать цель деятельности; 

 планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

 высказывать предположение на основе наблюдений и сравнивать с выводами 

учебника; 

 осуществлять познавательную и личностную рефлексию; 

 осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

 Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

 Выделять альтернативные способы достижения цели. 

 Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Коммуникативные результаты 
 строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 владеть всеми видами речевой деятельности; 

 адекватно воспринимать устную и письменную речь 

 владеть разными видами чтения 

 точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 
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 соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила речевого этикета. 

 использовать изобразительно-выразительные средства русского языка в повседневной 

речи; 

Познавательные результаты 
 формулировать проблему; 

 выдвигать аргументы; 

 строить логическую цепь рассуждения; 

 находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

 осуществлять библиографический поиск; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 определять основную и второстепенную информацию. 

Метапредметные результаты 
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

  владение разными видами чтения; 

  адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

  овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение разными видами монолога и диалога; 

 оценивание своей речи с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладами; 

Предметные результаты 
– опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

– объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 
– адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста); 

– читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

– извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; 

– пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 
– воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

– владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями; 

– свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
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– соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

– выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

– соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

– соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

– соблюдать нормы русского речевого этикета; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

– совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

 

Клуб «Я-землевед» (6 кл.) 

Предметные 

-использование приобретенных умений для работы с разными  источниками географической 

информации 

-картографическая грамотность; 

- использовать понятия «компас» для построения модели компаса. 

- проводить самостоятельный поиск географической информации о великих 

географических открытиях. 

- умение вести наблюдение; 

-использовать приобретенные знания и умения для выявления памятников 

природы нашей местности. 

- использовать приобретенные знания и умения для чтения 

-использовать приобретенные знания и умения для проведения то использовать 

приобретенные знания и умения для проведения 

глазомерной съемки, топографической съемки. 

- использовать понятия «абсолютная и относительная высота» для решения учебной 

задачи, 

- формирование представлений о целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени. 

-осознание единства географического пространства России 

Личностные: 

-осознание целостности природы; 

-овладение системой географических знаний и применение в 

жизненной ситуации; 

-эмоционально ценностное отношение к окружающей среде; 

- овладение на уровне общего образования системой географических знаний; 

Метапредметные:  

-познавательный интерес; 

-умение моделировать; 

-умение анализировать и отбирать информацию; 

-умение организовать свою деятельность; 

- умение организовать свою деятельность, определять, определять цели и задачи игры, 

оценивать достигнутые результаты 

-умение организовать свою деятельность, умение работать в группе. 

 

«Занимательный английский» (5-6 кл) 

Личностные результаты: в области английского языка: расширяется лексический 

запас учащихся в пределах программных тем, повышается уровень практического владения 

английским языком. 
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Метапредметными результатами являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

заданий; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка. 

К предметным результатам прежде всего относятся коммуникативные умения. 

Предполагается, что в процессе прохождения программы дети смогут научиться решать 

следующие задачи в области: 

 Говорения: 

 поприветствовать(попрощаться), поздравить собеседника, используя речевые 

клише и другие языковые средства, адекватные целям и ситуации общения, возрасту и 

социальному статусу собеседника; 

 представиться самому (представить кого-либо), назвав имя, возраст, место и 

дату рождения, основное занятие; 

 попросить о помощи или предложить свою помощь; 

 запросить необходимую информацию о ком-либо или о чѐм-либо, используя 

разные типы вопросов и соблюдая этикет; 

 пригласить к совместной деятельности (например, к написанию заметки в 

газете), используя при этом адекватные языковые средства; 

 делать комплименты и реагировать на комплименты; 

 рассказать о ком-то (например, о великом или известном человеке своей 

страны или страны изучаемого языка); 

 обменяться мнениями об услышанном, прочитанном или увиденном, 

аргументируя свою точку зрения; 

 дать характеристику героям прочитанного или прослушанного текста; 

 выразить своѐ согласие (несогласие) по определѐнному вопросу, вежливо 

согласиться (не согласиться), используя краткий ответ; 

 принять участие в коллективном обсуждении личностно или общественно 

важного вопроса. 

 Аудирования: 

 воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями: с проникновением 

в их содержание, с пониманием основного смысла, с извлечением выборочной информации; 

 использовать в процессе слушания компенсаторные стратегии, такие как: 

а) умение догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

б) умение догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

в) умение  «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста. 

 Чтения: 

 -читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 -читать несложные аутентичные тексты, оценивать полученную информацию. 

 Письма: 

 -писать личные письма, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе; 

 - написать небольшую рекламу по теме. 

 Языковые средства и навыки оперирования ими: 

 Фонетическая сторона речи 

 Ученик научится: 
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 адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации: 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, 

побудительные; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего ―r‖ и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 Лексическая сторона речи 

 Ученик научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики. 

  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

слова, сложные слова). 

 Грамматическая сторона речи 

 Ученик научится 

 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, глаголы, прилагательные). 

 Социокультурная осведомлѐнность учащихся формируется в процессе чтения и 

прослушивания текстов (в том числе сказок и других произведений детского фольклора на 

английском языке), проигрывания ситуаций, типичных для англоговорящих стран; 

ознакомления с изображениями (иллюстрации, фото, коллажи), отражающими явления 

культуры страны изучаемого языка. 

 Результативность изучения программы определяется на основе участия 

ребѐнка в чемпионатах. 

 

 

Клуб исследователей ( 8-ые кл.) 
Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

• осознание российской гражданской идентичности и своей этнической 

принадлежности; 

• ответственное отношение к учению; 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• приобретение опыта участия в социально значимом труде; 

• развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• осознание ценности здорового образа жизни; 

• понимание основ экологической культуры. 
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Метапредметными.  

Регулятивные УУД: 

• ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

• планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством 

учителя); 

• работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

• работать в соответствии с предложенным планом;  

• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки; 

• осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
• участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

• оценивать работу одноклассников; 

• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

• проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его 

мнению; 

• критично относиться к своему мнению. 

Познавательные УУД: • выделять главное, существенные признаки понятий; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

• сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

• классифицировать информацию по заданным признакам; 

• решать проблемные задачи; • искать и отбирать информацию в учебных и справочных 

пособиях, словарях; 

• работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

• создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

• объяснять значение ключевых понятий курса; 

• работать с основными источниками географической информации; 

• определять географическое положение России и ее регионов; 

• определять время в различных пунктах страны; 

• называть и показывать основные географические объекты; 

• называть и объяснять географические закономерности и главные факторы различных 

при- родных процессов; 

• работать с контурной картой; 

• составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного 

комплекса по плану; • приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

• давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

• приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни; 

• приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов; 

• объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

• определять экологические проблемы природных регионов; 

• называть меры по охране природы. 

 

Химия для любознательных (8-ые классы) 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будет сформирована 

потребность в самовыражении и самореализации. 
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В рамках деятельностного компонента будет сформирован устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

Ученик получит возможность для формирования выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации и интереса к учению. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

ученик научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия во внеурочной деятельности. 

ученик получит возможность научиться самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

ученик научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству; 

-работать в группе – устанавливать рабочие отношения , строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

ученик получит возможность научиться учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

Познавательные универсальные учебные действия 

ученик научится: 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

ученик получит возможность научиться самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и эксперимента. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся. Обращение с устройствами 

ИКТ 

ученик научится: 

- входить в информационную среду ОУ, в том числе и через Интернет; 

- выводить информацию на бумагу; 

Поиск и организация хранения информации. 
Ученик научится использовать разные приемы поиска информации на персональном 

компьютере, в ИС ОУ и в образовательном пространстве. 

Выпускник получит возможность научиться использовать разные приемы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Основы учебно- исследовательской и проектной деятельности 

Ученик научится планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование , модели, методы, приемы, адекватные исследуемой проблеме. 

Ученик получит возможность научиться самостоятельно задумывать , планировать и 

выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект. 

 

 

Клуб исследователей «Юный физик» (8-ые кл.) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Личностными результатами изучения курса «Наука опытным путем» являются: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
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 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике и химии как элементам 

общечеловеческой культуры; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

Метапредметными результатами изучения курса «Наука опытным путем» 

являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

 использование различных источников для получения научной информации. 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем. 

Предметными результатами изучения курса «Юный физик» являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

 умения обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул; 

 умения обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

 умения структурировать изученный материал и естественнонаучную информацию, 

полученную из других источников; 

 умения применять теоретические знания на практике, решать задачи на применение 

полученных знаний. 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с работой механизмов, переработкой 

веществ. 

 проводить физический эксперимент. 
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Клуб «Любители математики» (8-ые классы) 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий; 

•  формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем и представлять ее в понятной форме; 

• принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 
их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

• расширение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
• получение представления об основных изучаемых понятиях (число, степень, 

уравнение, система уравнений, неравенство, система неравенств, график, пропорция) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства; 

• овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 

 

«Трудности русского языка» (8-ые классы) 

Личностные результаты 

 определять роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

 понимать значение  русского языка в процессе получения школьного образования; 

  осознание эстетической ценности русского языка;  

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры;  

 стремление к речевому самосовершенствованию. 

 использовать достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 проявлять способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов. 

Регулятивные результаты 

 ставить и адекватно формулировать цель деятельности; 

 планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

 высказывать предположение на основе наблюдений и сравнивать с выводами 
учебника; 

 осуществлять познавательную и личностную рефлексию; 

 осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

 Учитывать условия выполнения учебной задачи. 
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 Выделять альтернативные способы достижения цели. 

 Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Коммуникативные результаты 

 строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 владеть всеми видами речевой деятельности; 

 адекватно воспринимать устную и письменную речь 

 владеть разными видами чтения 

 точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 
поставленной проблеме; 

 соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 
правила речевого этикета. 

 использовать изобразительно-выразительные средства русского языка в 

повседневной речи; 

  Метапредметные результаты 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

  владение разными видами чтения; 

  адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

  овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 
и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свернутости; 

  умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме; 

 владение разными видами монолога и диалога; 

 оценивание своей речи с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

Предметные результаты 

– опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

– объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 
– адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 

– читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

– извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; 

– пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 



137 

 

– воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

– владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями; 

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

– соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

– выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

– соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

– соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

– соблюдать нормы русского речевого этикета; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

– совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

В результате изучения русского языка обучающийся получит возможность 

научиться 
– осознавать роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

– оценивать речевую культуру, бережное и сознательное отношения к родному языку, 

сохранение чистоты русского языка как явления культуры; 

– удовлетворять коммуникативные потребности в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

–расширить круга используемых грамматических средств; 

– развить способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

– использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Клуб исследователей «Юный физик» (9-ые кл.) 

Личностные результаты: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, 

развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний; 

2. Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, 

творческих способностей, формирование осознанного выбора и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

3. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, убежденности в возможности 

познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

5. Умение контролировать процесс и результат учебной и исследовательской 

деятельности в процессе изучения законов природы; 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

7. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной деятельности в жизненных ситуациях 
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8. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

практических задач. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. 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; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5. Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6. Первоначальные представления об идеях и о методах физики как об универсальном 

инструменте науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

физических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. 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. 

10. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 

проверки; 

11. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1. Осознание ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни 

человека и ее роли в развитии материальной и духовной культуры. 

2. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий.  

3. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного познания, о системообразующей роли физики для 

развития других наук, техники и технологий. 

4. Формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы, видах материи, усвоение основных идей механики, молекулярной 

физики, электродинамики, физики атома и атомного ядра. 

5. Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь физических 

явлений, овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики. 

6. Формирование научного мировоззрения как результата изучения 

фундаментальных законов физики; умения пользоваться методами научного познания 

природы: проводить наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез; планировать и выполнять 

эксперименты, проводить прямые и косвенные измерения с использованием приборов, 

обрабатывать результаты измерений, понимать неизбежность погрешностей любых 
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измерений, оценивать границы погрешностей измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул. 

7. Обнаруживать зависимости между физическими величинами, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

8. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

9. Формирование умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи; планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики; умения пользоваться физическим 

текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования;  

10. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 

 

 

«В мире науки» (9 кл) 

Личностные 

У школьников  будут сформированы: 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

Ученик получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

Регулятивные 

Школьник научится: 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные 

Школьник научится: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные 

Школьник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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«Трудности русского языка» (9-ые классы) 

Личностные результаты 

 определять роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

 понимать значение  русского языка в процессе получения школьного образования; 

  осознание эстетической ценности русского языка;  

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры;  

 стремление к речевому самосовершенствованию. 

 использовать достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 проявлять способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов. 

Регулятивные результаты 

 ставить и адекватно формулировать цель деятельности; 

 планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

 высказывать предположение на основе наблюдений и сравнивать с выводами 
учебника; 

 осуществлять познавательную и личностную рефлексию; 

 осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

 Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

 Выделять альтернативные способы достижения цели. 

 Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Коммуникативные результаты 

 строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 владеть всеми видами речевой деятельности; 

 адекватно воспринимать устную и письменную речь 

 владеть разными видами чтения 

 точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 
поставленной проблеме; 

 соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 
правила речевого этикета. 

 использовать изобразительно-выразительные средства русского языка в 

повседневной речи; 

 Познавательные результаты 

 формулировать проблему; 

 выдвигать аргументы; 

 строить логическую цепь рассуждения; 

 находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

 осуществлять библиографический поиск; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 определять основную и второстепенную информацию. 
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Метапредметные результаты 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

  владение разными видами чтения; 

  адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

  овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 
и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свернутости; 

  умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме; 

 владение разными видами монолога и диалога; 

 оценивание своей речи с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

Предметные результаты 

– опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

– объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 
– адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 

– читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

– извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; 

– пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 
– воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

– владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями; 

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

– соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

– выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

– соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

– соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

– соблюдать нормы русского речевого этикета; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
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– совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

В результате изучения русского языка обучающийся получит возможностьнаучиться 
– осознавать роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

– оценивать речевую культуру, бережное и сознательное отношения к родному языку, 

сохранение чистоты русского языка как явления культуры; 

– удовлетворять коммуникативные потребности в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

–расширить круга используемых грамматических средств; 

– развить способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

– использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Клуб «Математика для всех» (9-ые классы) 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4. Умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. 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; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5. Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6. Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

10. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 

проверки; 
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11. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1. Осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. Представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 
3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5. Практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

- выполнять вычисления с натуральными  числами, обыкновенными и десятичными 

дробями; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 
- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигур; 

- распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

- проводить практические вычисления с процентами, использовать прикидки и 

оценки, выполнять необходимые измерения; 

- использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

- строить на координатной прямой точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, в 

графическом виде; 

- решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 
Урок здоровья «Физкульт-Ура!» (6 кл.) 

Содержание программы внеурочной деятельности «Физкульт-Ура!» обеспечивает 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные:  

 формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и 

к здоровому образу жизни; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 воспитание морально-этических и волевых качеств; 

 дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи внеурочной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 
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 формирование умений характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 развитие умения технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием. 

 

 

Спортивный клуб «Фортуна» (5,6 кл) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания являются следующие 

умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

спортивным играм являются следующие умения:  

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека,  



146 

 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств;  

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;  

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных игр и 

соревнований;  

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

 выполнять индивидуальные и групповые действия спортсменов; 

 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять тестовые нормативы;  

 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в баскетбол, волейбол, 

футбол; 

 осуществлять судейство соревнований. 

 

Хореографическая студия «Пластилин» (5-е кл.) 

Метапредметные результаты: 
 умение находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и 

других видов искусства;  

работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 умение продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных 

творческих задач; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

 умение различать разное эмоциональное состояние музыки и передавать его 

посредством движения; 

технически правильное выполнение танцевальных движений.  

Личностными результатами освоения содержания программы являются: 

 развитие художественно-эстетическое вкуса, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству;  

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

исполнения танцевальных образов;  

 позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей.  

Обучающиеся  будут уметь: 
 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 исполнять хореографический этюд в группе. 

 корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями 

педагога; 
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 контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективом; 

 самостоятельно выполнять изученные элементы современного танца. 

 

Спортивная секция «Баскетбол» (8 кл.) 

1. Личностные:  
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

2. Метапредметные:  
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в игровой 

и соревновательной деятельности 

3. Предметные:  
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств;  

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;  

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств;  
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 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

 выполнять технические действия, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях 

 

 

 

 

Направление – социальное 
ЮИД «Пропагандист» (5-е кл.) 

Личностные универсальные учебные действия 

 формирование самостоятельности и ответственности за свои поступки; 

 формирование уважительного отношения к участникам дорожного движения; 

 формирование положительной мотивации и познавательного интереса к занятиям; 

 формирование осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 формирование адекватного восприятия предложений педагогов, одноклассников, 

родителей и других людей о допущенной ошибке; 

 формирование умения выделять и формулировать уже известный материал и то, что 

еще нужно изучить; 

 формирование умения самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 уметь осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 уметь "читать" информацию по дорожным знакам; 

 уметь оценивать дорожную ситуацию; 

 уметь строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 учиться учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 учиться работать в группе, договариваться и приходить к общему решению; 

 учиться осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 уметь обращаться за помощью и формулировать свои вопросы и затруднения; 

 адекватно оценивать свои действия и действия окружающих. 

  

«Саморазвитие личности» (5-е кл.) 

Личностные результаты: 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми; 
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Метапредметные результаты: 
обучающиеся должны знать:  

- Правила работы в группе;  

- Основные социально-психологические термины. 

- Ценности и уникальности собственной личности, развитие личностного роста.  

Предметные результаты: 
Обучающиеся должны уметь: 

- Применять навыки культуры общения; 

-Рефлексировать, раскрывать свои личностные особенности, принимать личностные 

особенности других людей; 

- Сформировать взаимное доверие. 

- Повышать уровень коммуникативной компетентности. 

 

« Учимся решать проблемы» (6-е кл.) 
В процессе реализации программы должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

Личностные: 
- самооценка (широта диапазона оценок, обобщение категорий оценок, представление в 

Я - концепции социальной роли и т.д.); 

 - смыслообразование (сформированность познавательных, учебных мотивов, 

стремление к приобретению знаний). 

Коммуникативные: 
- ориентация на позицию других людей, отличную от собственной,  уважение иной 

точки зрения; 

- учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

- умение слушать собеседника; 

- потребность в общение со взрослыми и сверстниками 

Регулятивные: 
- целеполагание; 

- контроль; 

- коррекция; 

- оценка; 

- саморегуляция. 

Познавательные: 
- рефлексия способов и условия действий, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- самостоятельный поиск и выделение познавательной цели; 

- анализ объектов с целью выделения признаков; 

- синтез; 

- установление причинно-следственных связей. 

 

ДЮП «Рыцари огня» (6 кл.) 

Личностные универсальные учебные действия 

 формирование самостоятельности и ответственности за свои поступки; 

 формирование положительной мотивации и познавательного интереса к занятиям; 

 формирование осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 формирование адекватного восприятия предложений педагогов, одноклассников, 

родителей и других людей о допущенной ошибке; 

 формирование умения выделять и формулировать уже известный материал и то, что 

еще нужно изучить; 
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 формирование умения самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 уметь осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 уметь оценивать чрезвычайную ситуацию, искать и выбирать адекватные способы ее 

решения; 

 уметь строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 учиться учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 учиться работать в группе, договариваться и приходить к общему решению; 

 учиться осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 уметь обращаться за помощью и формулировать свои вопросы и затруднения; 

 адекватно оценивать свои действия и действия окружающих. 

 

 

«Принципы жизненных навыков» (7-е кл.) 
Курс «Я-подросток: ресурсы стрессоустойчивости» направлен на формирование у 

обучающихся следующих умений и способностей. 

Личностные компетенции: 
 умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

 умение различать и описывать свои эмоциональные состояния; 

 способность контролировать эмоции, управлять ими; 

 стремление к изучению своих возможностей и способностей; 

 успешная адаптация в социуме. 

Метапредметные компетенции: 
 умение анализировать; 

 умение работать с текстом; 

 развитие воображения; 

 развитие внимания и памяти. 

 

«Я - спасатель» (7-8кл) 

Личностные результаты обучения: 
-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в  

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 
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-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

-развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 
-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

-формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

-понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

-формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

-формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

-понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 

-знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

-умение оказать первую помощь пострадавшим; 

-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

-умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

Метапредметными результатами обучения курса внеурочной деятельности «Я-

спасатель» является (УУД). 

-Регулятивные УУД:  
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

- эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

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

выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 «Я - волонтер» (7.8 кл.) 

Личностные УУД 

Ценить и принимать следующие базовые ценности: «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого», «коллектив», принимать 

общечеловеческие ценности. 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно участвовать в социально-значимых акциях и проектах. 

Самостоятельно определять цель и планировать свою деятельность. 

Самостоятельно определять критерии своей деятельности 

Познавательные УУД 

Знать:  

основные направления деятельности волонтерских отрядов, 

основные формы работы волонтеров, 

план написания проектов и их защита. 

Вести дневник «Юного волонтера». 

Коммуникативные УУД 

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила личного этикета. 

Понимать точку зрения другого. 
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«Жить здорово» (8 кл) 

Личностные результаты обучения: 
-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в  

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил оказания 

доврачебной помощи; 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 
-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

-формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-формирование установки на здоровый образ жизни, занятия физической культурой и 

закаливанием; 

-понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

-умение оказать первую помощь пострадавшим. 

Метапредметными результатами обучения курса внеурочной деятельности «Жить 

здорово» является (УУД). 

-Регулятивные УУД:  
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

Познавательные УУД: 

-умение устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

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

-освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 «Развитие личностного потенциала подростка» (8-ые классы) 

Личностные результаты заключаются в понимании подростком цели своей учебной 

деятельности - формировании и понимании своей системы ценностей, самоопределении . 

Метапредметные результаты тесно связаны со способностью подростка к 

самообразованию и саморазвитию, коммуникации и групповой работе. В контексте теории 

развития личностного потенциала планируемые результаты модуля «Я и Ты» для старших 

подростков соотносятся со следующими типами ресурсов подсистем личностного 

потенциала . 

Регулятивные результаты: 
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 Прогнозирует возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия; 

            понимает, способен описать последствия своих решений и действий 

 Имеет здоровую самооценку и самоуважение 

 Сравнивает полученные результаты с исходной задачей (достигнуто ли решение, 

како- 

           вы его сильные и слабые стороны) 

 Оценивает свою удовлетворенность результатами, сравнивает достигнутое состояние 

с эмоциональными ожиданиями.  

 Учится адекватно оценивать себя, свои сильные и слабые стороны при осуществлении 

            деятельности 

 Прогнозирует своѐ эмоциональное состояние (в том числе понимает эмоциональную 

обусловленность поведения, а также зависимость эмоций от убеждений 

 Понимает важность как собственных реакций на ситуацию, так и обратной связи от 

            сверстников и взрослых 

 Способен к рефлексии собственных действий 

Познавательные результаты: 

 Сравнивает несколько вариантов решения, выбирает наиболее подходящий (на базе 

ар- 

            гументов) с учѐтом сформулированной задачи, условий еѐ выполнения и имеющихся 

            ресурсов 

 Связывает ситуацию с более широким контекстом, может выстраивать связи между 

идеями, явлениями из разных сфер, неожиданные связи 

 Анализирует предыдущий опыт, связывает его с текущей задачей, старается поменять 

стратегию поведения с учетом предыдущих ошибок 

 Умеет смотреть на ситуацию под другим углом 

Коммуникативные результаты:  

 Проявляет готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обу- 

            чению и познанию 

 Обладает чувством собственного достоинства, осознанно принимает общечеловече- 

            ские гуманистические и демократические ценности 

 Учится брать на себя ответственность за собственное благополучие, анализирует меру 

            своего влияния на происходящие с ним события 

 Проявляет ответственность как возможность и необходимость отвечать за себя, своѐ 

            развитие и за общее дело 

 При принятии решения ориентируется на собственные ценности и интересы 

 Имеет оптимистичный взгляд на свои возможности и перспективы 

 Учится вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания 

 

 

Направление общекультурное 
«Лоскуток» (5,6 кл.) 
При освоении программы внеурочной деятельности обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения программы: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками;  

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России, творческой деятельности эстетического характера;  

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов,продуктов и 

технологических процессов;  

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям;  

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда;  

Предметные результаты освоения учащимися программы: 

в познавательной сфере: 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюденийи экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учетом требований технологии. 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования;  

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены;  

• контроль промежуточных и конечных результатов труда поустановленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов 

в мотивационной сфере:  

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда;  

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности;  

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств.  

 

«Бумеранг» ( 7 кл.) 
Личностные результаты освоений обучающимися курса: 



156 

 

 формирование целостного мировоззрения; соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики: проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию: овладение элементами организации умственного и физической) труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессии и профессиональных 

предпочтений на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками;  

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей чипов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметные результаты освоений обучающимися курса 

o самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

o алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость, самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ): выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

Предметные результаты освоения учащимися курса: 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В познавательной сфере: 



157 

 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 формирование целостного представления о техносфере, сущности и технологической 

культуры и культуры труда; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергия, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства;  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации;  

 применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда: подбор материалов с 

учѐтом характера объекта груда и технологии: подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудовании с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно - исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования: проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчѐт себестоимости продукта труда; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 формирование представлений о мире профессии, (связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг: 

оценившие своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
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 стремление к экономии и бережливости н расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ. 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделия и обеспечения сохранности 

продуктом труда, дизайнерского проектирования изделий: разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места  с учѐтом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; 

 оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

В коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности; 

 действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

 установление рабочих отношении в группе для выполнения практической работы или 

проекта, аффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

 интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;  

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждеб-

ным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и в выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологи-

ческих операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учѐтом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Учащийся научится: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда и привила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
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 планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 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; 

 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 трудовым и технологическим знаниям и умениям по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными н эстетическими 

показателями; 

 умениям ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 навыкам применения распространѐнных ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке. 

 

 

Вокальная студия «Дежавю» 
Личностными результатами изучения вокала являются  

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров;  

 формирование мультикультурной картины современного мира ;  

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении творческих задач;  

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы;  

 творческая самореализация на занятии;  

 использование фантазии, воображения при исполнении творческих работ;  

 формирование духовно-нравственных оснований;  

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач.  

Метапредметными результатами изучения вокала являются:  

Регулятивные УУД:  

- самостоятельное выделение и формирование познавательной цели занятия;  

-выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством;  
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-способности контролировать время на выполнение заданий;  

-постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися;  

-умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных 

источников  

-способность занимать личностную позицию по отношению к тому или иному 

произведению, аргументировать свою точку зрения;  

Коммуникативные УУД:  

умение слушать и слышать мнение других людей, способность излагать свои мысли о 

музыке;  

-умение выражать свое отношение к произведениям искусства в различных формах;  

-умение применять полученные знания о музыке как видеоискусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач;  

Познавательные УУД : способность выбирать средства музыкальных деятельности и 

способы ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;  

-умение самостоятельно получать знания, формулировать проблемы;  

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

-умение находить главные идеи в текстовом материале;  

-потребность участвовать в жизни класса, школы, города и др.;  

-взаимодействовать с сверстниками в совместной творческой деятельности.  

 

Клуб риторики «Искусство говорить» (8-ые классы) 

 Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 выражение себя в разных доступных и наиболее привлекательных видах творческой и 
игровой деятельности;  

 такие личностные качества, как сдержанность, вежливость и терпеливость в процессе 
взаимодействия; 

 осознание значимости занятий риторикой для личного развития. 
Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над текстом; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 
установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 пользоваться приѐмами анализа при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 
сравнение и анализ произведения; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 
этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 
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Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 
удивление, восхищение). 

 

 

1 . 3 .  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в гимназии в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы гимназии. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация8
, 

 независимая оценка качества образования9
 и 

                                                 
8 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
9Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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 мониторинговые исследования10
 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки гимназии реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм 

 оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

На основе представленной обобщенной системы оценки достижений обучающихся 

разработаны «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

                                                 
10Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности гимназии и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией гимназии и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

гимназией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных». 
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Оценочный инструментарий 

Классы Инструментарий  Период  

Учитель Педагог-психолог 

5-ые классы Аналитический отчет  

по результатам социально-

психологической адаптации 

учащихся при переходе в среднее 

звено и уровня сформированности 

УУД 

(заполняется на основе данных, 

полученных при диагностике по 

методике Александровской Э.М. в 

модификации Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.) 

- Методика изучения мотивации 

обучения школьников при переходе из 

начальных классов в средние по 

методике М.Р. Гинзбурга « Изучение 

учебной мотивации» 

- Тест Филлипса 

 

Октябрь (1-ый этап) 

Апрель (2-ой этап) 

6-ые классы   - Определение мотивов учебной 

деятельности ( М.Р. Гинзбург) 

Февраль 

7-ые классы  - Методика для диагностики учебной 

мотивации школьников (методика 

М.В. Матюхиной в модификации Н.Ц. 

Бадмаевой) 

Март 

8-ые классы  - Методика для диагностики учебной 

мотивации школьников (методика 

М.В. Матюхиной в модификации Н.Ц. 

Бадмаевой) 

Апрель-Май 

- «Карта интересов» О.Г. 

Филимоновой  

- Опросник для определения 

профессиональной готовности Л.Н. 

Кабардовой 
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9-ые классы  Методика исследования 

мотивационной сферы (опросник Г.А. 

Карповой для учащихся 5-9 классов) 

Октябрь 
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 Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).  

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

основного общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов измеряется в следующих 

основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно - практических задач средствами учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по отдельным 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных учащимся, можно сделать вывод о  

сформированности у него ряда познавательных и регулятивных действий. Проверочные 

задания, требующие совместной работы учащихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 
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Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: в итоговых проверочных работах по предметам, в комплексных работах на 

межпредметной основе. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы основного образования (например, обеспечиваемые системой основного 

образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учѐтом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии гимназии или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы.  

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
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модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий 

в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. Ниже 

приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый  Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

еѐ решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные Продемонстрированы навыки Работа тщательно 
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действия определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникативные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий).Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта 

(продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований 

для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

гимназии. 

 Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 



170 

 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, промежуточной и итоговой оценки. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) 

представляет собой совокупность мероприятий, включающих планирование текущего 

контроля по отдельным учебным предметам учебного плана основной 

общеобразовательной программы, проверку (оценку) хода и результатов выполнения 

обучающимися указанных контрольных работ, а также документальное оформление 

результатов проверки (оценки). 

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать 

учебные задачи с использованием средств, релевантных содержанию соответствующих 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

проверки и оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

проявляющихся в письменных, устных, практических и иных работах, выполняемых 

обучающимися в соответствии с основной образовательной программой; 

проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

Текущей контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем учебным 

предметам обязательной части учебного плана на основе следующей шкалы текущих 

отметок успеваемости: 5 баллов – «отлично»; 4 балла – «хорошо»; 3 балла – 

«удовлетворительно»; 2 балла – «неудовлетворительно», за исключением курсов 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Изучение курсов указанной области основано на безотметочном обучении.  

Ведение курсов (учебные курсы, курсы по выбору) учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основано на безотметочном 

обучении.  

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования на момент окончания 

учебной четверти и учебного года. 
Промежуточная аттестация обучающихся 5 - 9 классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется в следующих формах: 

выведение четвертных (в 5-9 классах) отметок успеваемости обучающихся путем 

обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующей учебной четверти; 
выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Четвертная отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету 

определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным 

обучающемуся по данному учебному предмету в течение соответствующей учебной 

четверти, на количество выставленных отметок. Дробный результат деления округляется 

до целых по правилам математического округления. 

В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся 5-9 классов выводится: 

отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие четвертные отметки: 

{«5»; «5»; «5»; «5»}, {«5»; «5»; «5»; «4»}, {«5»; «5»; «4»; «4»}; 

отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие четвертные отметки: 

{«5»; «5»; «5»; «3»}, {«5»; «5»; «4»; «3»}, {«5»; «5»; «3»; «3»}, {«5»; «4»; «4»; «4»}, 

{«5»; «4»; «4»; «3»}, {«5»; «4»; «3»; «3»}, {«4»; «4»; «4»; «4»}, {«4»; «4»; «4»; «3»} или 

{«4»; «4»; «3»; «3»}; 
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отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года 

обучающемуся были выставлены следующие четверные отметки: 

{«5»; «5»; «5»; «2»}, {«5»; «5»; «4»; «2»}, {«5»; «5»; «3»; «2»}, {«5»; «4»; «3»; «2»}, 

{«5»; «3»; «3»; «3»}, {«5»; «3»; «3»; «2»}, {«4»; «4»; «4»; «2»}, {«4»; «4»; «3»; «2»} или 

{«4»; «3»; «3»; «2»}; 

отметка «неудовлетворительно» (2 балла) – во всех остальных случаях (при любом 

ином сочетании четвертных отметок успеваемости). 

В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся основного общего 

образования (ФГОС) по предметам «История России», «Всеобщая история» выводится: 

отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие четвертные отметки: 

{«5»; «5»} или {«5»; «4»}; 

отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие четвертные отметки: 

{«5»; «3»}, {«4»; «4»} или {«4»; «3»}; 

отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года 

обучающемуся были выставлены следующие четвертные отметки: 

{«3»; «3»}; 

отметка «неудовлетворительно» (2 балла) – во всех остальных случаях (при любом 

ином сочетании четвертные отметок успеваемости). 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый:  

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом 

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

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня:  
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пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами
11

. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

                                                 
11См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

 

  
 1.3.3. Организация накопительной системы оценки (портфолио) 

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на 

всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист 

продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) 

Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, 

б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и 

в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражѐнных в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 

планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы 

результатов. 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений (портфолио) обучающегося, понимаемый как сборник работ и 

результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой внешней оценки.  

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио  в целом 

ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

основного общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования при получении основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Портфолио помогает решать следующие задачи:  

- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;  
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- поощрять их активность и самостоятельность;  

- расширять возможность обучения и самообучения;  

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащихся. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2 . 1 .  Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

2.1.1. Пояснительная записка  
Программа формирования и развития универсальных учебных действий на ступени 

основного образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
1. формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2. формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3. образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на 

каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 
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4. преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5. отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося); 

6. при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов.  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 



176 

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

 

2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Результаты, ожидаемые в 5-8 классах: 

Регулятивные УУД 
1. Умение ставить цель работы в паре, группе, применять правила работы в парах в 

совместной учебной деятельности. 

2. Умение анализировать условия учебной задачи с помощью взрослого и 

самостоятельно. 

3. Умение планировать пути и выбирать средства достижения поставленной цели с 
помощью взрослого и самостоятельно. 

4. умение самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
5.  умение планировать пути достижения целей с помощью взрослого, учитывать условия 

и средства их достижения в коллективных формах работы (групповой, парной); 

6. предлагать различные варианты решения проблемы(до 3 - 4); 

7.  большинство  детей  научатся  осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

8. овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 
познавательной деятельности с помощью взрослого. 

9. понимать необходимость приложения волевых усилий для достижения цели.           

(анкета +/-); 

10. понимать причину и суть затруднений, возникающих при выполнении пробного 

действия в ходе решения учебной задачи и самостоятельно искать выход из 

затруднения. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром. 

2. Применение знаний основ коммуникативной рефлексии. 

3. Умение осуществлять взаимный контроль и  оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

4. Умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

5. Принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию; 

6. оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности в группе, паре; 
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7. 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; 

8. в совместной деятельности формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Личностные УУД 
1. Формирование представления о территории и границах России. 

2. Знание государственной символики (герб, флаг, гимн). 

3. Знание государственных праздников. 

4. Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; умение воспринимать и терпимо 

5. Относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира 

6. Ориентация в системе основных понятий норм и ценностей (добра и зло, честь, долг, 

справедливость, насилие). 

7. Экологическое сознание (знание основных принципов и правил отношения к 

природе, основ здорового образа жизни, правил поведения в ЧС. 

8. Уважительное отношение к родной литературе, гордость за неѐ, как явление 

национальной культуры. 

9. Любовь к Родине, чувство гордости за страну, любовь и уважение к родному языку. 

10. Интерес к культурным и историческим памятникам. 

11. Осознавать роль слова и музыки в формировании и выражении мыслей и чувств, 

постижение красоты и богатства, выразительности русского слова. 

12. Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

13. Доброжелательное отношение к окружающим. 

14. Уважение к ценностям семьи, признание ценности здоровья, оптимизм в признании 

мира. 

15. Сформирована потребность в самовыражении и социальном принятии. 

16. Сформирована позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

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

нарушении. 

17. Участие в школьном самоуправлении готовность и способность к выполнению норм 

и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика  в соответствии  с Уставом и 

правилами внутреннего  распорядка  гимназии; умение  вести конструктивный диалог 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• способности к решению моральных проблем  на основе  учѐта  позиций  участников,  

устойчивое следование в  поведении  моральным  нормам  и этическим требованиям; 

• сочувствия и сопереживания чувствам других людей, выражающуюся в поступках, 

направленных на помощь. 

Обучающийся получит возможность: 

 Проводить наблюдение под руководством учителя.  

 Уметь давать определение понятиям.  

 Устанавливать причинно-следственные связи.  

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая  основания  и  критерии  
для  указанных логических операций  с высокой  степенью самостоятельности. 
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 Строить  логическое  рассуждение,  включающее установление причинно-

следственных связей.  

 Владеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего чтения. 

  Структурировать тексты, включая умение выделять главное  и второстепенное,  

главную  идею  текста, выстраивать  последовательность  описываемых событий; 

создавать тексты в устной и письменной форме по заданному началу; овладение 

различными типами пересказа; создавать монологические и диалогические 

высказывания в разных стилях.  

 Работать  с метафорами  — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи. 

 Под руководством учителя большинство гимназистов научатся ставить проблему, 
аргументировать еѐ  актуальность; проводить исследование  на основе  применения 

методов наблюдения. 

Формы, обеспечивающие получение результатов: 
- организация групповой и парной работы на учебных занятиях, во внеурочной 

деятельности, социальные акции и проекты в соответствии с Программой воспитания и 

социализации; 

- урок открытия нового знания, решение проектных задач в учебной деятельности, 

социальное проектирование; 

- урок, проектная и учебно –исследовательская деятельность; 

- урок развивающего контроля; 

- система уроков (урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок в форме учебного 

проекта и учебного исследования); 

- внеучебная проектная деятельность, в том числе в учреждениях дополнительного 

образования; 

- учебная и внеучебная деятельность (групповая форма работы, проектная деятельность); 

- учебная деятельность по всем предметам; 

- учебная и внеучебная деятельность (групповая форма  работы, проектная 

деятельность) в том числе в учреждениях дополнительного образования. 

- внеклассные мероприятия, поездки на экскурсии, походы (вопросы экологии, 

здоровьесбережения); 

- уроки гуманитарного цикла, «Нравственные беседы», классные часы, работа с 

одаренными детьми; 

- «День науки», мероприятия  и  акции, проводимые в гимназии; 

- КТД. Уроки художественно-эстетического цикла. Программа «Здоровье»; 

- участие в городских акциях «Помощь ветеранам» и другие в соответствии с 

  Программой воспитания и социализации; 

- воспитательная работа, уроки обществознания, географии, русского языка, литературы, 

искусства. Неделя Добрых дел, День семьи. День семьи, туристические походы; 

- походы и спортивные соревнования совместно с родителями. 

ФГОС ООО (результаты, ожидаемые в 9 классе) 

Регулятивные УУД 
Выпускник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; самостоятельно анализировать условия достижения цели на  основе  

учѐта  выделенных  учителем  ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей;  устанавливать целевые приоритеты; самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять им; осуществлять  констатирующий  и 

предвосхищающий контроль  по  результату  и  по  способу  действия; адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы; основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 мер у фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной  сложности  в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать  собственное  мнение  и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с  позициями партнѐров 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 партнѐром; 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 партнѐра, уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно  сотрудничать. 

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 учѐта 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 партнѐра; 

в  процессе  коммуникации  достаточно точно, последовательно  и  полно  передавать  

партнѐру 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. 

Личностные УУД 
В  рамках  когнитивного  компонента  будут сформированы: историко-географический  

образ,  включая представление о территории и границах России, еѐ географических  

особенностях;  знание  основных исторических событий развития государственности и 

общества; 
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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  еѐ  

проявлениях. Основных принципов и правил отношения к природе. 

Уважение к другим народам России и мира и принятие их,  межэтническая  

толерантность,  готовность  к равноправному сотрудничеству; уважение  к  личности  и  еѐ  

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 молодѐжных 

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 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. 

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 учѐта 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. 

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 объѐмом к понятию с большим объѐмом; осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; ставить проблему, аргументировать еѐ 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. 

 

2.1.3 Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности на ступени 

основного общего образования 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего образования разработана на основе требований к структуре и 

результатам освоения ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, преемственна по 

отношению к начальному общему образованию и направлена на формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности.   

Цель: способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории 

учащихся через включение в образовательный процесс учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов как 

на уроках, так и во внеурочной среде.    

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  

1. Формирование мотивации к самовыражению, самореализации, социальному признанию 

учащегося;  

2. Формирование устойчивого познавательного интереса к учебно-познавательной 

деятельности,  к постоянному пополнению своих знаний с помощью самообразования; 

воспитывать стремление  к развитию не только предметного результата, а к 

интеллектуальному, личностному развитию самого ученика.  

3. Формирование навыков самостоятельной  проектной и исследовательской 

деятельности.  

4. Способствовать развитию коммуникативных навыков и навыков делового 

сотрудничества с учетом возрастных особенностей школьников.    

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 
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востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

Особенности построения учебно-исследовательского процесса:  

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть 

проблемы, иначе весь ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведѐн учителем безукоризненно правильно;  

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата - 

продукта, обладающего определѐнными 

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 соотнесѐн 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  

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
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Планируемые результаты освоения программы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Результаты, ожидаемые  в 5-8 классах Результаты, ожидаемые в 9 классе Формы, обеспечивающие 

получение результатов 

Умение ставить цель  работы в паре, группе, 

применять правила работы в парах в совместной  

учебной деятельности.  

Умение планировать и выполнять учебное  

исследование и учебный проект с помощью 

взрослого. 

Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

Работа в группах сменного 

состава, в малых группах, 

в парах.  

Коллективные формы 

работы.  

Учебный процесс, 

внеурочная деятельность, 

участие в конференциях 

разного уровня. 

Решение проектных задач 

в учебной деятельности, 

социальное 

проектирование. 

Умение  планировать пути достижения целей с 

помощью взрослого, учитывать условия и 

средства  их достижения   в коллективных 

формах  работы (групповой, парной)  

• выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме;  

 

Умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности  и 

сотрудничества с партнѐром.  

Умение формулировать вытекающие из 

исследования выводы при помощи взрослого. 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут 

быть получены путѐм научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

Использовать  с помощью взрослого такие 

логические методы и приѐмы, как 

доказательство, опровержение, построение и 

исполнение алгоритма. 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

Использовать  с помощью взрослого такие 

методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

моделирование, теоретическое обоснование. 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, 

как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 
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Использовать под руководством учителя 

(научного руководителя) некоторые методы 

получения знаний, такие как: постановка 

проблемы, вопросы, описание, объяснение. 

• использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

Умение адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности.  

Умение применять знания основ 

коммуникативной рефлексии.  

Уметь давать определение понятиям.  

Уметь устанавливать причинно-следственные 

связи. 

• 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;   

Осуществлять сравнение, сериацию, 

классификацию, выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций  высокой 

степенью самостоятельности.  

Строить логические  рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей.  

• видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания. 

Способность самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию;   

• использовать такие математические методы и приѐмы, как 

перебор логических возможностей, математическое 

моделирование;  

 • использовать такие естественно-научные методы и 

приѐмы, как абстрагирование от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с другими известными фактами; 

Работа в группах сменного 

состава, в малых группах, 

в парах. 

 

Коллективные формы 

работы.  

  

Учебный процесс, 

внеурочная деятельность.  
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Умение использовать  некоторые методы 

получения знаний: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов.  

 

Умение такие приемы, как: целостное 

отображение мира, образность, художественный 

вымысел,   оригинальность  

 

Умение осваивать новые языковые средства.  

 

• использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов;  

• использовать некоторые приѐмы 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.  

Решение проектных задач 

в учебной деятельности, 

социальное 

проектирование. 
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Этапы учебно-исследовательской деятельности (реализация каждого из компонентов в 

исследовании предполагает владения учащимися определенными умениями). 

Этапы учебно- исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения учащихся 

 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении 

проблемы при отсутствии необходимых знаний 

и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать 

как вариант, компонент умения видеть 

проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия либо 

установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или продукта 

проектных работ, его организация с 

целью соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов деятельности 

как конечного продукта, 

формулирование нового знания 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 
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включают. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, конференции и др. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 

Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный 

или групповой проект. Проект реализуется как в короткие сроки, к примеру, за один урок, 

так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной 

работы входят не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 

учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок– рассказ об ученых, 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 может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

следующие: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с научным обществом учащихся других школ; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 
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 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

выделяются следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности в том числе представляются в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Условия необходимые для успешного внедрения и реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во 

время собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета 

для обсуждения. 

 

2.1.4 Программа формирования ИКТ - компетентности учащихся  
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно 

проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 

коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды 
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школы, социальные сервисы). Ориентировка школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся, обеспечивающим результативность образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий содержит настоящую 

подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в области применения ИКТ, 

входящие в те или иные действия. Технологические навыки, являющиеся элементами ИКТ-

компетентности, формируются не изолированно, а в контексте их применения для решения 

познавательных и коммуникативных задач.  

Цель: становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности.  

Задачи:   

развитие  способности к сотрудничеству и коммуникации;  

формирование самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции знаний;   

формирование способности к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

уроки по информатике и другим предметам; 

факультативы; 

кружки; 

интегративные межпредметные проекты; 

внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, выделяются в том числе такие, как:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание веб-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 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 
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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. 

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 

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; 
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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 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 оторой 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. 
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Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 
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 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
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В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.5 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения, подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД; 

 педагоги могут строить образовательная деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 
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 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

В МБОУ «Гимназия №3» для формирования ИКТ–компетентности используется 

современная информационно-образовательная среда:  
 школа оснащена  компьютерами;  

 школа имеет выход в Интернет с помощью высокоскоростных линий связи;  

 кабинеты оснащены мультимедийной техникой и оргтехникой: проекторами, 

интерактивными досками;  

 работает 2 компьютерных класса.  

Школа имеет Библиотечно-информационный центр. 

 

2.1.6. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 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 бывает: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

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. 

При оценивании развития УУД в школе применяется пятибалльная шкала.  

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов 

  2.2.1 Общие положения 
 Каждый уровень общего  образования  —  самоценный,  принципиально  новый  этап  

в жизни  учащегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 
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  Образование на ступени основного общего образования является логическим 

продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения общего 

образования на уровне среднего  общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования, которое в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

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. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

В планируемых результатах освоения программ учебных предметов выделены 

элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат 

возможность научиться». 

  Рабочие  программы по учебным предметам включают:  

1)  пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2)   тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы;  

3)  содержание учебного предмета, курса; 

4) планируемые образовательные  результаты учебного предмета, курса; 

5) учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 Рабочие  программы  в  гимназии   разрабатываются  по  каждому  предмету  и  по  

каждому классу. Рабочие программы разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. Рабочие  программы рассматриваются на заседании 

методических объединений, согласовываются с курирующим заместителем директора и 

утверждаются директором гимназии. 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык (В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова) 

5 класс (210ч) 

I. СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Введение 

Особенности учебного комплекса по русскому языку  

Роль языка в жизни общества  
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ВВОДНЫЙ КУРС 

Орфография 

Орфограмма. 

Правописание безударных гласных в корне слова; в приставках; и, а, у после шипящих;  

глухих и звонких согласных; непроизносимых согласных; удвоенных согласных в корне 

слова. 

Морфология и орфография 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. 

Имя прилагательное. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имен прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 

Спряжение глагола. 

Буква ъ в глаголе 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с -тся и -тъся. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 

Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределенные кто-то, что-либо, какой-либо, 

кое-кто и др. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределенных местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. 

Раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

Синтаксис и пунктуация  

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным в 

именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 

предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 

членами. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и 

обобщающим словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. 

Сложносочиненные предложения. 
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Сложноподчиненные предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Запятая между частями сложного предложения. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 

Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Оформление диалога на письме. 

ОСНОВНОЙ КУРС 

Понятие о литературном языке  

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия  

Понятие о литературном языке 

Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного 

языка (произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные и др.). 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. 

Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными. 

Твердые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ъ. 

Значение букв я, ю, е, ѐ. 

Правописание разделительных ъ и ъ. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. 

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической 

нормы. Орфоэпический словарь. 

Морфемика.  Словообразование. Орфография  

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа 

слова и окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, 

суффиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство 

словообразовательной системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращенных слов. 

Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание корней с чередованием гласных а — о. 

Правописание корней с чередованием гласных е — и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 
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Правописание приставок,  оканчивающихся на з(с). 

Правописание приставок роз- (рос) — раз-(рас). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

Лексикология и фразеология  

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как 

словарный состав языка. Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 

значении. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в 

том числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 

точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 

иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. 

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием 

устаревших слов и неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

Повторение  

II. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, 

художественного стилей речи. 

Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 

 

6 класс (210 ч) 
 

Введение  
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Русский язык — один из богатейших языков мира. 

Повторение изученного в 5 классе  

Грамматика. Морфология 

Понятие о морфологии  

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное  
Понятие о существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имѐн существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 

Род как постоянный признак имѐн существительных. Число имѐн существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имѐн существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после 

шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. 

Словообразование имѐн существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих; 

суффиксов -чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имѐн существительных. 

Глагол  
Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных  

глаголов.Правописание -тся и -ться в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 

наклонении. Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени. 

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего 

времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени 

по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении 

прошедшего времени. 
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Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление 

глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным 

членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

Имя прилагательное  
Понятие о прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 

качественных имѐн прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по 

числам и родам в единственном числе. Употребление кратких имѐн прилагательных в роли 

сказуемых. 

Правописание кратких имѐн прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 

Степени сравнения имѐн прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в 

роли определений и сказуемых. 

Словообразование имѐн прилагательных при помощи суффиксов, приставок и 

сложения основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах 

речи. 

Имя числительное  
Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят 

числительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 
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Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имѐн числительных. 

Наречие  
Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, 

места, времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, 

образованных повтором слов. 

Словообразование наречий путѐм перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание 

наречий (по списку). 

Имя состояния 
Понятие об именах состояния. Признаки имѐн состояния: общее грамматическое 

значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных 

предложениях. 

Группы имѐн состояния по значению. Сходство и различие наречий и имѐн состояния. 

Местоимение  
Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединѐнными относительным 

местоимением. 

Неопределѐнные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределѐнных местоимений. 

Правописание неопределѐнных местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 

Правописание не в неопределѐнных местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в 

предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 



203 

 

Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

Повторение  

 

7 класс (140 ч) 
Введение 
Русский язык как развивающееся явление.  

Повторение изученного в 5—6 классах  

Причастие  
Понятие о причастии. 

Признаки прилагательного  и глагола у причастия. 

Причастный оборот. 

Правописание не с причастиями. 

Действительные и страдательные причастия. 

Словообразование действительных причастий настоящего времени. 

Словообразование страдательных причастий настоящего времени. 

Словообразование действительных и страдательных причастий прошедшего времени. 

Гласные в причастиях перед нн и н. 

Краткие причастия. 

Правописание нн в причастиях. 

У м е н и я  и н а в ы к и :  

 аргументированно доказывать принадлежность слова к причастиям по совокупности 
признаков; 

 различать однокоренные слова разных частей речи по характеру общего значения — 

признака, который они обозначают (летящий — летучий); 

 согласовывать причастия с определяемыми словами, расположенными дистантно; 

 соблюдать видовременную соотнесенность употребляемых в предложении причастий 
с формой глагола-сказуемого; 

 соблюдать нормы порядка слов в предложении с причастными оборотами и в 
причастном обороте; 

 совершенствовать написанное с помощью употребления причастного оборота (в целях 
ликвидации однотипных предложений, неоправданных повторов знаменательных слов и 

союзного слова который, а также возможной двусмысленности при употреблении 

придаточных определительных с союзным словом который); 

• правильно и уместно употреблять причастия 

и причастные обороты в собственной речи. 

Деепричастие  
Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Деепричастный оборот. 

Словообразование деепричастий. 

У м е н и я  и н а в ы к и :  

 аргументированно доказывать принадлежность слова к деепричастиям; 

 соотносить деепричастие с подлежащим в предложении; 

 использовать деепричастия и деепричастные обороты как синонимы к глаголам-

сказуемым и к придаточным предложениям. 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие  
Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие 

Повторим орфографию 

Повторим пунктуацию 

Служебные части речи  
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Понятие о служебных частях речи  

Предлог  
Понятие о предлоге. 

Правописание предлогов: 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 

Простые и составные предлоги. 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря 

на и др.). 

Раздельное написание производных предлогов. 

Слитное написание производных предлогов. 

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

У м е н и я  и н а в ы к и :  

 опознавать по совокупности признаков производные предлоги, отличать их от 
самостоятельных частей речи; 

 употреблять предлоги с нужным падежом в зависимости от главного слова 

словосочетания {отзыв о книге —рецензия на книгу); 

 правильно строить словосочетания с предлогами благодаря, согласно, вопреки; 

 употреблять предлоги в предложениях с однородными членами; 

 пользоваться предлогами-синонимами с учетом их стилистической окраски в разных 

сферах и ситуациях речи. 

Союз  
Понятие о союзе. 

Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. 

Правописание союзов тоже, также, зато и др. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с 

частицами и предлогами). 

У м е н и я  и н а в ы к и :  

1. отличать союзы от других частей речи; 

2. выбирать союз в соответствии с его значением и стилистическими 

особенностями; 

3. пользоваться повтором союза в целях усиления выразительности речи. 

Частица  
Понятие о частице.  

Значения частиц. 

Слитное и раздельное написание  не и ни с различными частями речи. 

Правописание -то, -либо, -нибудъ, кое-, -ка, -таки. 

У м е н и я  и н а в ы к и :  

4. отличать частицы от других частей речи; 

5. определять, какому слову или какой части текста частицы придают смысловые 

оттенки; 

6. употреблять частицы для выражения смысловых оттенков; 

7. использовать частицы для связи частей текста. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные  

Междометие  
Понятие о междометии.  

Основные функции междометий. 

Разряды    междометий.    Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 

Повторение  
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II. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  
Что такое текст. 

Описание общего вида местности. Описание действий (трудовых процессов). Описание 

действий (в спорте). Рассказ на основе услышанного. Сообщение. 

Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 

Общая характеристика публицистического стиля. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

Ум е н и я :  

 анализировать текст с разнотипными частями и различными средствами связи между 
ними; 

 излагать повествовательный текст, осложненный элементами описания, рассуждения, 
с заменой лица рассказчика; 

 сжато излагать повествовательный текст, осложненный диалогом; 

 излагать и самостоятельно составлять повествовательный текст с элементами 
описания явлений природы; 

 выборочно излагать текст; 

 отбирать материал по одному источнику; 

 писать сочинение с элементами художественного описания явлений природы и 
трудовых процессов (по картине или на основе воображения); 

 писать сочинение типа описания на основе материала, собранного в результате 
длительных наблюдений (в художественном стиле); 

 создавать текст аналогичного содержания в деловом стиле (заметка в газету); 

 строить устные и письменные высказывания типа рассуждения на лингвистические 
темы (например, сравнение частей речи: деепричастие и наречие, предлог и союз). 

 

 

 

8 класс (105 ч) 
Введение 

Русский язык — родной язык  

Повторение изученного в 5—7 классах  

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования  

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание  

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Цельные словосочетания. 

Предложение  

Понятие  о  предложении.   Строение  предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. 

Простое предложение  

Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении. Логическое уда-

рение. 
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Главные члены предложения 
Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; 

составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 
Определение. Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения. 

Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространенные члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 

оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

У м е н и я  и н а в ы к и :  

• различать подчинительные и сочинительные словосочетания; 
• выделять словосочетания из предложения; 
• соблюдать нормы грамматической связи слов (особенно управления и — в трудных 

случаях — согласования); 

• обогащать свою речь разнообразными моделями словосочетаний; 
• выбирать из синонимического ряда словосочетаний наиболее подходящие (по 

значению, строению, стилистической окраске, выразительным возможностям) к данному 

типу и стилю высказывания; 

• выделять грамматическую основу предложения; 
• разбирать предложения по членам; 
• выбирать из синонимического ряда тот способ выражения члена предложения, 

который наиболее подходит по смыслу и цели высказывания; 

• целесообразно использовать различные виды предложений в соответствии с 

содержанием и условиями высказывания; 

• соблюдать порядок расположения главных и второстепенных членов предложения в 
зависимости от характера (особенностей построения) текста, в который включается 

предложение; 

• соблюдать нормы интонирования предложений разных видов и расстановки 

логического ударения в соответствии со смыслом высказывания. 

Односоставные предложения  

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных 

предложений по строению и значению: определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

У м е н и я  и н а в ы к и :  

• различать односоставные и двусоставные предложения; 
• осмысливать обобщенное значение некоторых определенно-личных и неопределенно-

личных предложений; 

• использовать различные виды двусоставных и односоставных предложений как 
синтаксические синонимы, выбирая наиболее подходящие к данной речевой ситуации, 

содержанию и типу текста; 

• употреблять назывные предложения как средство сжатого описания экспозиции 
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рассказа. 

Полные и неполные предложения  

Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 

У м е н и я  и н а в ы к и :  

• различать полные и неполные предложения; 
• различать неполные и односоставные предложения; 
• осмысливать роль и сферу употребления неполных предложений в речи, уместно их 

использовать в речевой практике. 

Осложненное предложение  

Предложения с однородными членами  
Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 

Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

У м е н и я  и н а в ы к и :  

• видеть в предложении однородные члены (в том числе распространенные однородные 
члены и разные ряды однородных членов); 

• распознавать обобщающие слова в предложениях с однородными членами; 
• правильно строить предложения с однородными членами в соответствии с нормами 

согласования и управления, а также с логическими нормами речи; 

• выбирать союз, по значению соответствующий смыслу высказывания; 
• уместно использовать предложения с однородными членами в тексте. 
Предложения с обособленными членами  

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. 

Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с 

зависимыми от них словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. 

Способы их выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

У м е н и я  и н а в ы к и :  

• соблюдать правильную интонацию при обособлении; 
• заменять предложения с обособленными членами синонимичными простыми и 

сложными предложениями; 

• уместно использовать предложения с обособленными членами предложения в тексте. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с 

обращениями  
Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к 

своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация 

вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 
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Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 

высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения 

в речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 

Знаки препинания при обращении. 

У м е н и я  и н а в ы к и :  

• соблюдать правильную интонацию в предложениях с обращениями, вводными 
словами, словосочетаниями и предложениями; вставными конструкциями; 

• использовать в речи обращения, вводные слова, словосочетания и предложения с 
учетом речевой ситуации, содержания, стиля высказывания. 

Слова-предложения  

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

У м е н и я  и н а в ы к и :  

• опознавать слова-предложения; 
• осмысливать нормы и сферу использования слов-предложений в речи. 

Повторение  

 

9 класс  
          Введение Богатство, образность, точность русского языка.  

Синтаксис и пунктуация  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Смысловое, структурное и интонационное единство 

сложного предложения. Основные виды сложных предложений по характеру отноше- ний и 

средствам связи между их частями.  

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Смысловые отношения между частями 

сложносочинѐнного предложения. Интонация и сочинительные союзы как средство связи его 

частей. Значения сочинительных союзов. Знаки препинания в сложносочинѐнных 

предложениях. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Строение сложноподчинѐнных 

предложений. Главные и при- даточные предложения. Интонация, подчинительные союзы и 

союзные слова, указательные слова как средство связи частей сложноподчинѐнного 

предложения. Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуем- ные, 

определительные, дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и 

сложноподчинѐнных предложений. Сложноподчинѐнные предложения с несколькими 

придаточ- ными. Запятая в сложноподчинѐнных предложениях с несколькими 

придаточными.  

СЛОЖНЫЕ БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Значения сложных бессоюзных 

предложений. Интонационные средства их выражения. Знаки препинания в сложных 

бессоюзных предложениях.  

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ Понятие о сложных 

предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении сочинительных и 

подчинительных союзов.  

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ Предложения с прямой речью. Предложения с 

косвенной речью. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитаты. Способы 

цитирования. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в 

предложениях с косвенной речью. Знаки препинания при цитатах.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ Русский язык — государственный язык 
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Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в совре- менном 

мире. Русский язык среди других славянских языков. Русский язык как первоэлемент 

великой русской литера- туры. Русский язык как развивающееся явление. 

 РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

Устная и письменная формы речи. Речь диалогическая и монологическая. Понятие о 

связном тексте. Тема. Основная мысль текста. Смысловые части текста. Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. Выразительные 

средства устной речи. Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, 

научного, художественного стилей речи. Типы речи. Представление о повествовании, 

описании, рассуждении. Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 

Лексические средства связи предложений в тексте. Описа- тельный оборот. Характеристика 

официально-делового стиля речи. Художественное повествование. Рассказ. Описание 

природы, помещения, одежды, костюма. Построение текста-рассуждения в различных стилях 

речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Описание общего вида 

местности. Описание действий (трудовых процессов). Описание действий (в спорте). Рассказ 

на основе услышанного. Сообщение. Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 

Общая характеристика публицистического стиля. Союз как средство связи предложений и 

частей текста. Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расши- рение понятий о 

публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи частей 

текста. Систематизация и обобщение основных понятий связной ре- чи, служащих базой для 

создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определѐнной темой 

и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием 

разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм 

литературной речи. Углублѐнное понятие о научном стиле и стиле художественной 

литературы. 

 
2.2.2.2. Русский родной язык (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура  

 Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, собственно русские слова. Слово 

как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы 

и явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным компонентом, 

народно-поэтические символы, эпитеты. Метафоры общеязыковые и художественные. 

Примеры ключевых слов-концептов русской культуры. Краткая история русской 

письменности. Создание славянского алфавита.  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

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. Национально-культурное своеобразие диалектизмов.  

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях. Национально-культурная  специфика русской фразеологии. 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 грамотности и др.) 

Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, 

песен. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  
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Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы.  Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч
,
]ная - 

було[ш]ная, же[н
,
]щина - же[н]щина, до[жд

,
]ем - до[ж

,
]ем и под.) Роль звукописи в 

художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

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 имен и фамилий, названий 

географических объектов. 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. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, 

похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском речевом 

этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений, использования собственных имен, их оценка. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство 

речи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 

поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Различные виды 

ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям. 

Резерв учебного времени  

 

 

 2.2.2.3. Литература (Г.С. Меркин, С.А.Зинин) 

К л а с с  С о д е р ж а н и е  

5  Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении. 

Книга, ее роль в творчестве писателя, его художественных исканиях, в жизни 

человека, в русской культуре и в судьбе страны. Произведения, вызывающие 

наибольший эмоциональный отклик. Характеристика отдельных граней 

художественного произведения на основании конкретных теоретических 

понятий 

6  Период становления и формирования личности писателя; годы учения. 

Включение в круг чтения и изучение произведений, вызывающих на данном 
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этапе формиро- вания личности наибольший интерес и связанных с вопросами 

гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных отношений. 

Сложное отношение авторов к своим героям, созданным произведениям; 

характеристика отдельных произведений на основании конкретных 

теоретических понятий и первичных системных категорий (например, 

силлаботоническая система) 

7  Понимание творчества и творческого процесса, проникновение в лабораторию 

писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, проблема 

милосердия, писатель и власть; характеристика не только художественного 

произведения, но и элементов сопоставительного анализа; усвоение понятия, 

характеризующего одно из явлений в историко-литературном процессе (класси- 

цизм). Знакомство с жанрами, вызывающими наибольший интерес учащихся: 

приключения, фантастика 

8  Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными 

событиями и различными направлениями, но и с особенностями отдельных 

исторических процессов, изображенных писателем. Выяснение своеобразия 

личности писателя. Формирование у школьников новых представлений о 

личности, обществе, социально- этических проблемах; в центре — 

произведения, в которых поднимается тема личности в истории; решается 

проблема «человек — общество — государство». Характеристика отдельного 

художественного текста в контексте нескольких произведений писателя; 

характеристика отдельных явлений историко-литературного процесса 

(сентиментализм, романтизм) 

9  Изучение основных фактов творческой биографии писателя; характеристика 

историко-литературного процесса. Усвоение основных категорий историко-

литературного процесса в русской литературе XIX века (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм) 

 

5  к л а с с  ( 1 0 5 ч . )  

В в е д е н и е  

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга 

художественная и учебная. 

Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, 

справочные материалы, иллюстрации и т.д.) 

И з  м и ф о л о г и и   
Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории 

мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» 

(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы 

Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 

мифологический герой; мифологический персонаж; античная мифология; эпитет, составной 

эпитет. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, 

словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и 

книжной графике. 
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Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 

стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

И з  у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а   
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки. Пословицы, поговорки. 

Сказки. Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, 

важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная 

проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не 

бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых 

сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов 

России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); 

антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). 

Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и 

пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание 

сказки; сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями книжная выставка, 

кинофильмы и мультипликации по мотива сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, 

предметная неделя и др. 

Из древнерусской литературы  
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). 

Теория литературы: древнерусская литратура (первичное представление); летопись 

древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет, мотив. 

Развитие речи: выразительное чтение, художественный пересказ. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

И з  б а с е н  н а р о д о в  м и р а   
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица», «Лисица и 

виноград». Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен 

Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, 

хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII –XIX веков. Нравственная проблематика 

басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX 

веке. 

М.В.Ломоносов. Краткие сведения о писателе. «Случились вместе два Астронома в 

пиру…» В.К.Тредиаковский «Ворон и Лисица», А.П. Сумароков  «Ворона  и Лиса». И.А. 

Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и 

Лисица», «Волк и ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. 

Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир 

басен И.А. Крылова. 

СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 
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Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на 

лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями мультипликации басен И.А. 

Крылова. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о 

баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» –  конкурс 

на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

И з  л и т е р а т у р ы  X I X  в е к а   

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. 

Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворении поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

«Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность 

пушкинской сказки Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от 

фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина: чувство благодарности; верность, 

преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» 

(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 

обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на 

вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациям портреты поэта. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. 

Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

М.Ю .Л е рмон т о в .  «Когда волнуется желтеющая нива...» 

 Е.А. Б а р а т ы н с к и й .  «Весна, весна! как воздух чист!..»   

Ф.И. Тю т ч е в .  «В е с е н н я я  г р о з а » ,   «Есть в осени первоначальной... », 

«Весенние воды». 

А.А. Ф е т .  «Чудная картина...» 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История 

создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к 

родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); 

звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, 

творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с 

материалами о Бородинской панораме в Москве. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — 

Москва»; «На поле Бородина»). 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и 

события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 
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Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с 

творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное 

рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование 

фрагментов повести.  

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и 

творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача»,  

«Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ 

Герасима. Тематика и социально-нравственная проблематика произведений писателя. И.С. 

Тургенев о языке:  стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представления о теме 

художественного произведения); образ, прототип; стихотворение в прозе, эпитет, сравнение 

(развитие представлений); эпизод (развитие представлений); конфликт (развитие 

представлений). 

Развитие речи: создание устного портрета героя, иллюстрации учащихся, викторина, 

письменный рассказ о герое, творческий проект. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

экранизация рассказа И.С. Тургенева. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново». 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». Судьба русской женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; 

строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево – Карабиха»). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). 

Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей 

и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя 

к событиям и героям.  

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, 

кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по 

плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: 

тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. 
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Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; 

роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об 

эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

И з  л и т е р а т у р ы  X X  в е к а  
И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунин Стихотворение «Густой зеленый ельник 

у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство стих 

творения; второй смысловой план в стихотворении. Рассказы  «В деревне», «Подснежник»: 

слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные 

средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на 

вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль 

эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный 

ответ на вопрос. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку.  Рассказ «Золотой петух» 

Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать 

ей; стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, 

альтернативное изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой 

мне ту песню, что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » . 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 
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Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново – 

Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». 

Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы 

главных героев; своеобразие языка.. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление 

словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. 

Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими 

искусствами: рисунки учащихся.  

Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

В.П.АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; 

цельность произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия 

образа. 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 

инсценированное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  X X  в е к а  
В.Ф. Б о к о в .  «Поклон »; 

Н.М. Р у б ц о в .  «В осеннем лесу »; 

Р. Г. Г а м з а т о в .  «Песня соловья »; 

В.И. Б е л о в .  «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

И з  з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы  ( 1 3 ч )  
Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, 

путешествие (первичные представления о данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность. 
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Теория литературы: философская сказка (развитие представлений), авторский 

замысел и способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, 

инсценирование сказки и ее постановка. 

М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, 

эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период 

раннего взросления , обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение 

взрослых. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений).  

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет 

героя. 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лѐннеберги » 
(отрывок). 

  

6 класс (105ч) 
Введение  

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе.  

Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.). 

Из мифологии   
Мифы о героях:   «Герои»,   «Прометей»,   «Яблоки Гесперид». 

Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме,  

стремление     познать мир и реализовать свою мечту.  

Теория литературы: мифологический сюжет, мифологический персонаж. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с 

элементами сочинения.  

Связь с другими искусствами: произведения живописи, скульптуры, кино на мотивы 

древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о Прометее, Дедале и Икаре в 

русском искусстве. 

Из устного  народного  творчества  

Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана », 

«Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные 

особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники 
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героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, 

образность, афористичность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические 

элементы в волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение 

сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные богатыри в 

русском искусстве: музыке, живописи, кино. 

Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора своей 

местности. 

Из древнерусской литературы  
 «Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха. 

Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных представлений о 

событиях и людях. Поучительный xapaктер древнерусской литературы (вера, святость, 

греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). Нравственная 

проблематика житийной литературы. 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская па весть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 

Из русской литературы  XVIII  века   

М.В. ЛОМОНОСОВ   

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в  поэзии 

 «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф».  

М.В. Ломоносов о значении русского языка. М. В. Ломоносов и Пѐтр Великий. 

Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, 

риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение 

Из русской литературы    XIX  века  

В. А. ЖУКОВСКИЙ   

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

Жанр баллады в творчестве  Жуковского. 

Баллада «Светлана» Фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и 

обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов.   Тема 

любви в балладе. Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

А.С. ПУШКИН   

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга.  

Лирика природы: «Деревня»,   «Редеет облаков летучая гряда...»,  «Зимнее  утро».  

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный 

вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, 

искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); 

основной конфликт; центральные персонажи.. 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к 

героям.  
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Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, 

изложение с элементами рассуждения.  

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков, работа с иллюстрациями, 

прослушивние музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском искусстве.  

Возможные  виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая встреча с 

Пушкиным».  

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ   

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике  

(свобода, воля, независимость):  «Тучи», «Парус», «Листок».  

Многозначность художественного образа. 

 Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа типы стоп; метафора, 

инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, 

подбор эпиграфов. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

прослушивание музыкальных записей.  Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

Н.В. ГОГОЛЬ   

Повесть «Тарас Бульба».  

Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, свободолюбие, 

героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; лирическое и 

эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь 

повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. 

Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических 

пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного 

пересказа; письменный отзыв на эпизод. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным сценам и эпизодам. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия  

"Украинскими дорогами Н.В.Гоголя" 

Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и организация 

выставки «Книги о героическом прошлом Отчизны». 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 

рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и 

центральных персонажей произведения.  

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика, идея произведения и 

авторский замысел; тропы и фигуры  в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

 Развитие  речи: сложный план, цитатный план.  

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное рисование. 

Н.А. НЕКРАСОВ   

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е го-Тема народного труда и 

«долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре 

страда деревенская...»,   «Великое чувство! у каждых дверей». Основной пафос 

стихотворений: разоблачение сомой    несправедливости.    Образно-изобразительные 

средства,  раскрывающие тему.  Способы создания  образа женщины-труженицы, женщины-
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матери. Отношение автора и героям и событиям. Теория литературы: трехсложные размеры 

стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет.  

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов,  

творческая  работа  (микросочинение  с финалом либо данным эпиграфом). 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А.Некрасов  и художники-

передвижники.  

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно- художественная   

выставка «Н.А. Некрасов и художники-передвижники». 

 Л. Н.ТОЛСТОЙ   

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маmаn», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание).   

Теория литературы: автобиографическая проза. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение- зарисовка, составление 

цитатного плана. 

В. Г. КОРОЛЕНКО  

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план 

характеристики эпизода, персонажа.Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, 

устное рисование. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной "Я 

думаю, я поступил бы..." 

 А.П. ЧЕХОВ   

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий 

», «Шуточка », «Налим »: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение  

автора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация конфликт в юмористическом 

произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 

юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и 

крылатых фраз из произведений  А.П. Чехова; творческая мастерская — написание 

юмористического   рассказа   на   заданную   тему   (или   создание диафильма).  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление  кадров для 

диафильма.                                  

Из литературы  XX века  

И.А. БУНИН  

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение 

«Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении 

писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа.  

Развитие речи: составление словаря языка персонажа,    чтение наизусть , письменный 

отзыв об эпизоде. 

А. И. КУПРИН   

Детские   годы   писателя.  Повесть    «Белый   пудель», «Тапѐр».  
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Основные темы и характеристики образов.Внутренний мир человека и приемы его 

художественного раскрытия.  

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде.  

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных 

рассказам А.И.Куприна. 

С.А. ЕСЕНИН   

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения.  Одухотворенная природа — один из основных 

образов С.А. Есенина. Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о 

понятии), цветообраз, эпитет, метафора. Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о 

стихотворении, словарь тропов и фигур стихотворения. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер 

 "Поэты ХХ века о родине, родной природе и о себе" 
А.А.  Блок.  «Там неба осветленный край...»,  «Снег да снег...»', 

Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой узкий двор...», 

«Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне  всего милей...»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский.   «Есть обрыв, где я, играя...»,«Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов — по выбору. 

М.М. ПРИШВИН  

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

Связь с другими- искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 

 А.А.АХМАТОВА  
«Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля»  

Литературно- музыкальная композиция «Сороковые роковые…»  
Проблема изображения войны в произведениях: жестокости, справедливости, жизни и 

смерти, любви к родине. Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, 

подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество», 

«Победа»; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; 

К.М. Си м о н о в. «Жди меня, и я вернусь...»; 

Р.Г. Га м з а т о в. «Журавли »; Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В 

прифронтовом лесу». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к 

литератур-но-музыкальному вечеру 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа  к сочинению. 

Н.М. РУБЦОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». 

Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 Из зарубежной  литературы 
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 ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна  ночь» 

 История создания, тематика, проблематика.  

Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению. 

БРАТЬЯ ГРИММ  

Краткие  сведения  о  писателях.Сказка   «Снегурочка».Тематика, проблематика 

сказки.  

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

О.ГЕНРИ  

Краткие сведения о писателе.Рассказ «Вождь краснокожих» О детстве  — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе). Рассказ «Дары волхвов». Понятия о милосердии и 

сострадании.Развитие речи: рассказ от другого лица. 

ДЖ. ЛОНДОН  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, 

гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения..  

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка  вопросов для 

обсуждения. 

 

7 класс (70 ч) 
Введение  

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. 

Личность автора, позиция писателя, труд и творчество. 

Теория литературы: литературные роды. 

 

Из устного народного творчества 

Былины 
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. 

Толстой. «Илья Муромец».Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие 

характера и речи персонажа, конфликт, поучительная речь былины, отражение в былине 

народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). 

Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Русские народные песни 
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили —

 сваты на конях будут »); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические 

песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой 

поэзии, лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки » 

в литературной гостиной, устная газета. 

 

Из древнерусской литературы  
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Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня свое го »), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление па мятников древнерусской 

литературы. 

 

Из литературы XVIII века  

 М.В. ЛОМОНОСОВ  
 Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» (из «Оды 

на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года»). Мысли о просвещении, вера в творческие способности 

народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и 

лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). 

Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

 Теория литературы: ода; тема и мотив. 

 Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

 Связь с другими искусствами: работа с репродукциями (портреты М.В. 

Ломоносова). 

 Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва 

— Германия — Петербург. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — 

ученый-энциклопедист». 

 Г.Р. ДЕРЖАВИН  
Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями 

М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения 

от оды, тематическое разнообразие лирики. 

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН  
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и 

характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы 

и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр 

комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных 

представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: театральное искусство (театральные профессии, 

авторский замысел и исполнение [трак товка]; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

 

Из литературы XIX века  
 

А.С. ПУШКИН 
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Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и природа («Туча»), Дружба и тема 

долга. «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; 

мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. 

Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема Рос сии в поэме. Гражданский пафос 

поэмы. Изображение «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 

элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, об разный мир поэмы, 

группировка образов, художественный об раз и прототип, тропы и фигуры (риторическое 

обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское по слание. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами 

декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям 

поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ  
Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в 

лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» 

(родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность 

и власть); центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые 

элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. 

Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о 

лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в 

авторском произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием 

контраста; вымысел и верность исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее 

«Москва Ивана Грозного». 

Н.В. ГОГОЛЬ  
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. 

Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия 

Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики 

персонажа, составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по 

заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском 

искусстве (живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя». 

И.С. ТУРГЕНЕВ  
Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки 

охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. 

Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные 

социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная 
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тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в 

прозе «Нищий»:тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 

представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ  
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, 

элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и 

литературно-краеведческая заочная экскурсия «Си бирскими дорогами декабристок». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил », «Дикий помещик» и од на сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, 

сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие 

художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в 

сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной 

«Крестьянский труд и судьба земле пашца в изображении поэтов XIX века»: 

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; 

И.С. Никитин. «Пахарь»; 

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 

М.Л. Михайлов. «Труня», «Те же всѐ унылые картины...» и др. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные 

темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское от ношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного 

плана, устное сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Го род русской славы, ратных 

подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-

музыкальной композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ  
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Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». 

Повесть «Левша». Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир 

произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, 

кинематограф, мультипликация). 

А.А. ФЕТ  

Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой 

нивой...». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом 

тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

Произведения  русских  поэтов XIX  века  о  России  
А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам...» 

 Н.М. Языков. «Песня». 

 И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. "Нива". 

А.К.Толстой. "Край ты мой, родимый край..." 

А.П. ЧЕХОВ  
Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, само уничижения. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». 

Возможно привлечение произведений других авторов, например: 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

 

 

Из литературы XX века  
 

М. ГОРЬКИЙ  
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление 

характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, 

жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, 

жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика 

и ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, 

прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские 

писатели (Л. Толстой, А. Чехов)». 

И.А. БУНИН  
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Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...», рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные 

проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их 

значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, вырази тельное чтение, различные 

виды пересказа. 

А.И. КУПРИН  
Рассказы «Куст сирени", "Allez!" Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в 

понимании автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление 

плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ  
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче».Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы 

создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; 

мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и 

интонация конца предложения). 

Развитие речи: выразительное чтение. 

С.А. ЕСЕНИН  

Стихотворения: «Отговорила роща золотая...», «Я покину л родимый 

дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и 

природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях 

поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, 

поэтический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литератур но-музыкальный вечер или 

час в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного 

стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ  
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами 

очерка, антитеза. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

М.М. ПРИШВИН  
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, 

градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ  
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Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной 

речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  
Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство 

человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое 

восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений). 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по 

заданной тематике. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На 

дне моей жизни...». Поэма«Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, 

дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

час поэзии «Стихи и песни о войне по этов XX века »: 

А.А.Ахматова. «Клятва», «Песня мира»; 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

А.А. Сурков. «В землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Лирика поэтов-участников Великой Отечественной войны  
Н.П.Майоров. "Творчество"; 

Б.А. Богатков. "Повестка"; 

М. Джалиль. "Последняя песня"; 

Вс. Н. Лобода. "Начало". 

Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. 

Военные "будни" в стихотворениях поэтов-участников войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал "Имена 

на поверке". 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ  
Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравствен ной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования 

эпизода. 

В.М. ШУКШИН  
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рас сказах В.М. Шукшина. 

Рассказ «Микроскоп».Внутренняя простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, 

сочинение-рассуждение. 
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Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве 

(сценарист, режиссер, актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

 

Русские поэты XX века  о России 
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И.Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были...» 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д.Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из по этических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 

 

Из зарубежной литературы  
 

У. ШЕКСПИР 
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Люблю, — но реже говорю об этом...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Р. БЁРНС  
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» — по выбору. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская 

честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория. 

Р.Л. СТИВЕНСОН  
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — 

наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. 

Маршак — переводчик». 

МАЦУО БАСЁ  
Образ поэта. основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой и особенностями поэтических образов.  

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ  
Краткие сведения о писателе. Повесть Шланета людей», «Линия», «Самолет», 

«Самолет и планета»,сказка «Маленький принц» — по выбору. Добро, справедливость, 

мужество, порядочность, честь в понимании писателя и его героев. Основные со бытия и 

позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел. 
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Связь с другими искусствами. Сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других 

искусств. Рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

Я. КУПАЛА  
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

"Мужик", "А кто там идет?", "Алеся".  М. Горький и М. Исаковский  - переводчики Я. 

Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и перевода. 

Для заучивания наизусть 
М.В. Ломоносов. Из "Юды на день восшествия на все российский 

престол...» (отрывок).  

Г.Р. Державин.«Властителям и судиям» (отрывок). 

 А.С. Пушкин. 1—2 стихотворения — по выбору. 

 М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» 

(отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение — по выбору. 

С.А. Есенин. Стихотворение — по выбору. 

Из стихов о России поэтов XIX века. 1—2 стихотворения — 

по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Ш е к с п и р. Один сонет — по выбору. 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 
Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы 
«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 

Из литературы XVIII века 
Г.Р.Державин. «Признание». 

Из литературы XIX века 

А.С. Пушкин. «19 октября» ( «Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 

1827г» («Бог помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, не мытая Россия». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант». 

Из литературы XX века  
М. Г о р ь к и й. «В людях». И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

А.Т. Твардовский.   «Я знаю, никакой моей вины...», 

«Дом у дороги». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Б у л ы ч е в. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 

Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 
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8 класс (70 ч) 
Введение  
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий 

процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Из  устного  народного  творчества  
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Царь требует выдачи Разина», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты 

готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было 

города Смоленска...»). Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в 

народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная 

проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических 

песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, 

вечер народной песни. 

Из древнерусской литературы  

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о 

Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в  

произведениях  русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о 

человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение 

Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы 

житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, 

наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из литературы XVIII  века  

Г.Р. ДЕРЖАВИН 
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и 

личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, 

власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись 

ключевых слов и словосочетаний. 

Н.М. КАРАМЗИН Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная 

Лиза» — новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип 

героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, 

сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр 

сентиментальной повести. 
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Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, 

похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа 

Ю.Н.Тынянова «Пушкин». 

Из литературы  XIX  века  

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 
В.А. Жуковский. «Лесной царь»,  «Море»,  «Невыразимое», «Сельское кладбище». 

К.Ф. Рылеев. «Я ль буду в роковое время...»,  «Смерть Ермака ». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету 

Жуковского », «Есть наслаждение и 

в дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...», «Разуверение», «Муза». 

А.А. Дельвиг.   «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М. Языков. «Пловец », «Родина ». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев 

по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое 

образование — дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение 

наизусть, запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной 

«Песни и романсы на стихи поэтов начала XIX века». 

А.С. ПУШКИН 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «19 

октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине».  

Повесть «Пиковая дама» (обзор). История написания и основная проблематика. 

«Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору). Само-

стоятельная характеристика тематики и системы образов по предварительно составленному 

плану.  

Роман  «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, воль-

нолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система образов 

романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей 

речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных 

типов, подготовка тезисов, сочинение. Связь с другими искусствами: работа с 

иллюстрациями и музыкальными произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» 

в музыке, театре и кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 

географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной 

«Адресаты лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея 

и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 

Лермонтова »(В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль 

вступления, лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис 

(риторические фигуры). Романтические традиции. 
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Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного 

плана, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. Краеведение: заочная 

литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». / 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. 

Лермонтов — художник». 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изобра-

жении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушнога отношения к служебному долгу. 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, 

фантастический элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, 

сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка 

вопросов для обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая 

история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной 

«Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического 

воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 

любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе 

героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной 

стилистике повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной 

инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной 

(тема дискуссии формулируется учащимися). 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для 

характеристики лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А.А. ФЕТ 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у 

них: у дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...». Гармония чувств, единство с миром 

природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 



234 

 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на 

вопрос. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о 

родине и родной природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Г н е д и ч. «Осень»; 

П.А.Вяземский.  «Береза», «Осень»; 

А.Н. Плещеев.  «Отчизна»; 

Н.П. Огарев.  «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков. «После дождя»; 

И.Ф. А н н е н с к и й.    «Сентябрь»,   «Зимний романс» и др. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь 

с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление 

цитатного плана к сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия 

«Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л.Н.ТОЛСТОЙ 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность 

и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во 

зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба 

рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

Из  литературы  XX  века  

М. ГОРЬКИЙ 
Основные вехи биографии писателя.  Рассказы «Мой спутник» и  «Макар Чудра»: 

проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Специфика песни и 

романтического рассказа. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие (песня, сказка), 

образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и 

ритм в лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. 

Маяковский — художник и актер ». 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам 

конкурсных работ учащихся. 

О  серьезном  —  с  улыбкой (сатира начала XX века) 
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Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от 

литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 

(расширение представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики 

персонажа. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..».         

М.В.Исаковский  
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату», «Три ровесницы».Творческая история стихотворения «Катюша». 

Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и 

русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, 

тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно- 

музыкальный вечер «Живое наследие М.В. Исаковского». 

В.П. АСТАФЬЕВ 
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве 

В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной 

памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор 

эпиграфа. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и 

произведений В.П. Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не 

молчали »: 

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»; 

Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»; 

М.В. Исаковский.  «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; 

М. Д ж а л и л ь.  «Мои песни», «Дуб»; 

Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; 

Р.Г. Гамзатов.  «Журавли» и др. 

 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — 

даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие 

изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 
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Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. 

Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок.  «Есть минуты, когда не тревожит...»; 

В.В. Хлебников.  «Мне мало нужно...»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В. Исаковский.  «Катюша»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»; 

B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. РАСПУТИН 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на 

страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на 

вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной 

прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные 

нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

Из  зарубежной  литературы  

У. ШЕКСПИР 
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих чувств 

и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, 

«Ромео и Джульетта » на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. СЕРВАНТЕС 
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное 

и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная 

идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

 

 

2.2.2.4. Родная литература. 

Разделы  Интеграция   Региональный компонент 

Из 

мифологии. 

Из устного 

народного 

творчества 

Русский фольклор: 

сказки, былины, 

загадки, пословицы, 

поговорки, песня и 

др. (10 произведений 

разных жанров) 
 

Жанровая, 

хронологич

еская 

Алтайские народные сказки в 

обработке  

Устное народное творчество 

алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт 

(горловое пение). 

Легенды об Алтае, Телецком 

озере, Бии и Катуни и др. 

Песенные традиции Алтая 

Алтайский народный героический 

эпос.  
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Из 

древнерусск

ой 

литературы 

Древнерусская 

литература (1-2 

произведения на 

выбор) 

Тематическ

ая 

Произведения о покорении и 

заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много званых», 

ВШишков «Угрюм-река», 

А.Черкасов «Хмель» и др. 

Из 

литературы 

19 века 

Поэты пушкинской 

поры 

Поэты 2-й половины 

XIXв 

 

Тематическ

ая 

История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские были» 

Н.Наумов «Рассказы о старой 

Сибири» 

Поэтический образ Родины. 

Творчество 

Р.РождественскогоМ.Юдалевич 

«Голубая Дама» 

Из 

литературы 

20 века 

Литературные сказки 

XIX-ХХ века (1 

сказка на выбор) 

Проза конца XIX – 

начала XXвв(2-3 

рассказа или повести 

по выбору) 

Поэзия конца XIX – 

начала XXвв (2-3 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 20-50-х годов 

ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 2-й половины 

ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Проза русской 

эмиграции (1 

произведение – по 

выбору) 

Жанровая Литературная сказка В.Шишков 

«Кедр» 

Рассказы алтайских писателей о 

животных: М.Д.Зверев 

«Таинственные перья» 

Тема несбывшейся мечты в 

рассказах В.М.Шукшина  

К.Бальмонт Георгию 

Гребенщикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: 

историко-этнографический очерк» 

 Проза о Великой 

Отечественной войне 

(1-2 повести или 

рассказа – по 

выбору) 

Тематическ

ая 

Г.Егоров «Повесть о разведчиках» 

В.М.Шукшин «Далекие зимние 

вечера», «Гоголь и Райка» 

Художественная 

проза о человеке и 

природе, их 

взаимоотношениях 

(1-2 произведения – 

по выбору) 

Тематическ

ая 

О родной природе. Времена года в 

творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края  

 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков 

последних 

Тематическ

ая 

В.М.Шукшин «Из детских лет 

Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого камня» 

А.Никольская «Кадын – 
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десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов 

(«Книгуру», премия 

им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая 

детская книга 

издательства 

«РОСМЭН» и др. (1-

2 произведения по 

выбору) 

Владычица гор» 

 

  2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык)  

 5 класс (В.Г. Апалькова «Английский в фокусе») (105ч) 

  

Содержание курса Модуль учебника 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека  (12 ч). 

 

 

I‘m from… (1 ч), My things (1 ч) (Module 

2); My family (1 ч), Who is who (1 ч), Famous 

people (1 ч), English in use 4 (1 ч), Extensive 

reading 4 (1 ч) (Module 4); Home-reading lessons (5 

ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки (17 ч). 

 

 

My collection (1 ч), English in use 2 (1 ч) 

(Module 2); Weekends (1 ч), English in use 6 (1 ч) 

(Module 6); Dress right (1 ч), English in use 7 (1 ч) 

(Module 7); Going shopping (1 ч), Let‘s go (1 ч), 

Don‘t miss it! (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) 

(Module 9); Travel and leisure (1 ч), English in use 

10 (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (5 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек (13 ч). 

 

 

Wake up! (1 ч) (Module 6); Celebrations (1 

ч), Master Chef (1 ч), It‘s my birthday (1 ч), English 

in use 8 (1 ч), Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8); 

Just a note (1 ч), Extensive reading 10 (1 ч) (Module 

10); Home-reading lessons (3 ч), Online lessons (2 

ч) 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года (12 ч). 

 

 

School! (1 ч), First day! (1 ч), Favourite 

subjects (1 ч), English in use 1 (1 ч), Extensive 

reading 1 (1 ч) (Module 1); It‘s fun (1 ч) (Module 7); 

Summer fun (1 ч) (Module 10); Home-reading 

lessons (3 ч); Video lessons (2 ч) 

Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее (6 ч). 

 

 

We learn English (1 ч) (Starter unit); 

Extensive reading 2 (1 ч) (Module 2); At work (1 ч) 

(Module 6); Home-reading lessons (3 ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

At home (1 ч), Move in (1 ч), My bedroom 

(1 ч), English in use 3 (1 ч), Extensive reading 3 (1 
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окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт (20 ч). 

 

 

ч) (Module 3); Amazing creatures (1 ч), At the zoo 

(1 ч), My pet (1 ч), English in use 5 (1 ч), Extensive 

reading 5 (1 ч), Furry friends (1 ч) (Module 5); 

Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); Year after 

year (1 ч), Extensive reading 7 (1 ч), The Alaskan 

Climate (1 ч) (Module 7); Going shopping (1 ч), It 

was great (1 ч) (Module 9); Home-reading lessons (3 

ч);  

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру (26 ч). 

 

 

Schools in England (1 ч) (Module 1); UK 

souvenirs (1 ч) (Module 2); A Typical English 

House (1 ч) (Module 3); American TV Families (1 

ч) (Module 4); Landmarks (1 ч) (Module 6); 

Thanksgiving (1 ч),  (Module 8); Busy spots in 

London (1 ч) (Module 9); All aboard (1 ч) (Module 

10); School life (1 ч) (Sp on R, Module 1); Our 

country (1 ч) (Sp on R, Module 2); Homes (1 ч) (Sp 

on R, Module 3); Hobbies (1 ч) (Sp on R, Module 

4); Animals (1 ч) (Sp on R, Module 5); Fame (1 ч) 

(Sp on R, Module 6); Seasons (1 ч) (Sp on R, 

Module 7); Festivals (1 ч) (Sp on R, Module 8); 

Museums (1 ч) (Sp on R, Module 9); Holidays (1 ч) 

(Sp on R, Module 10); Home-reading lessons (8 ч) 

 

 

6 класс (В.Г. Апалькова «Английский в фокусе») (105ч)– 105 ч 
№ п / п Содержание курса 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодѐжная мода. Покупки  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года. 

5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

6. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая речь 
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СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе » 6 

 начинать, вести/поддерживать 

и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

ex. 2, p. 8; ex. 8, p. 9; ex. 3, p. 12; ex. 8, p. 19; ex. 3, p. 

22; ex. 8, p. 29; ex. 4, p. 32; ex. 7, p. 39; ex. 4, p. 40; 

ex. 4, p. 42; ex. 6, p. 49; ex. 4, p. 52; ex. 2, p. 56; ex.  4, 

p. 62; ex. 8, p. 67; ex. 4, p. 70; ex. 4, p. 72; ex. 4, p. 73; 

ex. 6, p. 77; ex. 7, p. 79; ex. 6, p. 80; ex. 3, p. 82; ex. 5, 

p. 89; ex. 3, p. 92; ex. 6, p. 99; ex. 4, p. 102. 

 расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический 

материал. 

ex. 4, p. 7; ex. 6, p. 9; ex. 2, p. 10; ex. 2, p. 16; ex. 4, 5, 

7, p. 17; ex. 3, p. 20; ex. 2, p. 26; ex. 9, p. 29; ex. 2, p. 

31; ex. 2, p. 33; ex. 8, p. 37; ex. 4, p. 38; ex. 10, p. 39; 

ex. 7, p. 47; ex. 8, p. 49; ex. 7, p. 57; ex. 4, p. 59; ex. 1, 

p. 66; ex. 5, p. 69; ex. 3, p. 86; ex. 6, p. 87; ex. 3, 4, p. 

91; ex. 4, p. 93; ex. 6, 7, p. 97; ex. 2, p. 98; ex. 8, p. 99; 

ex. 4, p. 101. 

 

 

 

Монологическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» 6 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о 

своѐм городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

ex. 1, p. 8; ex. 7, p. 9; ex. 1, p. 10; ex. 4, p. 13; 

ex. 3, p. 18; ex. 3, p. 23; ex. 6, p. 27; ex. 10, p. 

29; ex. 4, p. 30; ex. 6, p. 33; ex. 1, p. 36; ex. 2, 3, 

p. 38; ex. 3, p. 41; ex. 2, p. 48; ex. 2, 5, p. 51; ex. 

1, p. 56; ex. 4, p. 61; ex. 2, p. 66; ex. 1, p. 68; ex. 

1, p. 76; ex. 1, 4, p. 81; ex. 3, p. 83; ex. 1, 2, p. 

88; ex. 8, p. 89; ex. 4, p. 90; ex. 1, p. 96; ex. 11, 

p. 100; Activities in Spotlight on Russia: pp. 3, 

5, 6, 8, 9, 10, 11. 

 делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать 

своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей, 

используя перифраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения. 

ex. 4, p. 10; ex. 2, p. 11; ex. 2, p. 22; ex. 6, p. 29; 

ex. 5, p. 33; ex. 2, p. 36; ex. 3, p. 42; ex. 3, 4, 5, 

7, p. 43; ex. 5, 6, p. 47; ex. 5, p. 50; ex. 6, p. 57; 

ex. 3, p. 58; ex. 1, 4, p. 63; ex. 7, p. 67; ex. 7, p. 

69; ex. 4, p. 71; ex. 1, p. 78; ex. 3, 5, p. 80; ex. 2, 

p. 82; ex. 4, 8, p. 87; ex. 1, 3, p. 93; ex. 5, p. 97; 

ex. 1, 4, p. 103; Activities in Spotlight on Russia: 

pp. 4, 7, 8, 9, 12. 

АУДИРОВАНИЕ 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» 6 
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 понимать основное содержание 

кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (пргноз 

погоды, программы теле-, 

радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию; 

 Listen and repeat. 

 Listen and tick/underline... 

 Listen and answer the questions. 

 Listen and complete the gaps. 

 Listen and underline the key words. 

 Listen and complete the text. 

 Listen and complete the missing information. 

 Listen and number. 

 понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные, 

используя переспрос, просьбу 

повторить. 

 

 Listen and check. 

 Listen and match, then check. 

 Listen and label the pictures/places... 

 Listen and say 

who/where/when/why/which/what... 

 Listen and fill in the missing words. 

 Listen and say which animals are mentioned in 

the dialogue. 

 Listen and say what the dialogue/story is 

about. 

 Listen and find out... 

 Listen and mark the sentences True/False/Not 

Stated. 

 Listen to the sounds and say what you can 

smell/see/hear...? 

 Listen and group the sentences. 

 Listen and match the speakers to the 

statements. 

ЧТЕНИЕ 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» 6 

 ориентироваться в иноязычном 

тексте: прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

 Read the first exchange and say... 

 Look at the picture and the title and say what 

the text/dialogue is going to be about. 

 Look at the title and say 

what/where/why/who/when... 

 Read the title and think of six words you 

expect to find in the text.  

 читать аутентичные тексты 

разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста); 

 Read and answer the questions. 

 Read and complete the plan. 

 Read and complete the profile/fact file... 

 Read and match the headings to the 

paragraphs… 

 Read and match people to the holidays. 

 Read the text/dialogue/notice quickly and 

say... 

 Read and choose the correct answer. 

 Read and match the titles to the sections. 

 Read the text quickly and say where it is 

taken from. 
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 Read and put paragraphs in order. 

 Read and give each paragraph a title. 

 Look at the extracts and say what kind of 

texts they are. 

 Read the text and correct the statements. 

 Read the story and put events in order they 

happened. 

 читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров с точным и 

полным пониманием, используя 

различные приѐмы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать 

своѐ мнение; 

 Read and mark the statementes/sentences 

True/False/Doesn‘t say... 

 Correct false sentences. 

 Read the text and make notes under 

headings...  

 Read and complete the gaps. 

 Read and choose the correct word to complete 

gaps.  

 Read and complete the diagram/spidergram... 

 Read and match the missing phrases to the 

gaps. 

 Read and choose the right grammar form for 

the capitalized words. 

 читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации. 

 Read the text/dialogue/notices and find… 

 Read and complete the sentences. 

 Read and underline… 

 Read and list all the words related to… 

 Read and fill in the gaps with the correct word 

formed from the capitalised words. 

ПИСЬМО 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» 6 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, упоребляя 

формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 делать выписки из текста. 

Виды письменных сообщений: 

 a letter about your family/about what you 

are going to do in your favourite city; 

 an email about weekend activities; 

 a library card; 

 a short article about your country/a famous 

person/your perfect day; 

 an invitation card; 

 a description of your living 

room/neighbourhood/ of a scene/of a place; 

 an advertisement; 

 a recipe; 

 campsite rules; 

 a paragraph about your typical Monday 

likes and dislikes on a survey; 

 a poster about traffic signs/favourite 

games/about my room rules; 

 a biography; 

 a shopping list; 
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 a leaflet; 

 a speech. 

 

ГРАММАТИКА 

СТАНДАРТ «Английский в фокусе» 6 

Расширение объѐма значений 

грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями.  

 Нераспространѐнные и 

распространѐнные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке (We 

moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‗It‘ и с 

начальным ‗There + to be‘ (It‘s cold.It‘s five 

o‘clock. It‘s interesting. It was winter. There 

are a lot of trees in the park). 

 Сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинѐнныепредложенияссоюза
миисоюзнымисловами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that‘s why, than, 

so. 

 Все типы вопросительных предложении 
(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, 

Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

 Побудительные предложения в 

утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don‘t worry) форме. 

 Предложениясконструкциями as ... as, not 

so ... as, either ... or, neither ... nor. 

 Конструкция to be going to (для 

выражения будущего действия). 

 Правильныеинеправильныеглаголывфор
махдействительногозалогавизъявительномн

аклоненииPresent, Past, FutureSimple; 

 Фразовые глаголы, обслуживающие 

темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

 Определенный, неопределенный и 

нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

 possessive adjectives/case; 

 possessive pronouns; 

 prepositions of time/place; 

 a/an/some/any;  

 countable/uncountable nouns; 

 the imperative; 

 can: ability/prohibition/permission; 

 must/mustn‘t/can‘t; 

 have to – don‘t have to/needn‘t; 

 Present Simple; 

 Present Continuous; 

 Present Continuous (future meaning); 

 Past Simple (regular and irregular verbs); 

 to be going to; 

 adverbs of frequency; 

 compound nouns; 

 linking sentences; 

 linkers; 

 comparisons; 

 quantifiers. 
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 Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). 

Существительные в функции 

прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и 
наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little — less — least). 

 Личные местоимения в именительном 
(my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные 

местоимения (some, any).  

 Числительные для обозначения дат и 
больших чисел. 

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; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 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 распространѐнную оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации; 

– 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; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

7 класс – 105 ч 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 7 класс 

 

№ п / п Содержание курса Количество 

часов 

1. 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. 

10 

2. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; 

посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодѐжная мода. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 

языка. Транспорт. 

22 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия 

спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. 

18 

4. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношение к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

6 

5. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе 

/ в сельской местности. 

12 

6. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе 

/ в сельской местности. 

17 
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7. 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. 

39 

 

 

 

Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

 Обучающиеся  научатся общаться  в ситуациях  социально бытовой,  учебно-трудовой  

и социально- культурной сферах  общения   в рамках  следующей  тематики: 

№ 

п / п 
Тематика общения 

1.  Информация о себе :имя, возраст, характер, место жительства, любимые 

занятия и развлечения (участие в викторинах и конкурсах, интернет); характер и 

увлечения друзей. 

2.  Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц 

англоговорящих стран и России. 

3.  Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir Winston Churchill, Andrei 

Sakharov), известные писатели и художники (William Shakespeare, Leonardo 

DaVinci), знаменитые изобретатели (Alexander Bell, Pavel Shilling). 

4.  Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Hallowe‘en) и России. 

5.  История изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Современные 

средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, 

интернет. 

6.  Страны мира и их столицы, национальности/народы и языки, на которых они 

говорят. 

7.  Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык 

международного общения .Выдающиеся люди России и их вклад в мировую 

культуру (А.С.Пушкин). 

8.  Географические и природные условия, население, официальные языки 

англоговорящих стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой 

Зеландии) и России. 

9.  Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль. 

10.  Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 

11.  Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 

12.  Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в 

школе, наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, между 

учащимися. 

13.  Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, 

взаимоотношения между учителями и учащимися, школьные друзья. 

14.  Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 

15.  Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, 

карманные деньги, отказ от курения. 

16.  Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 

17.  Здоровый обра жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные 

единицы Великобритании, США, России. 

18.  Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте. 

19.  Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России (Л.Егорова, 



247 

 

О.Корбут, И.Роднина, В.Третьяк, В.Сальников, С.Бубка). Всемирные 

юношеские игры в Москве. 

Продуктивные речевые умения. 
Умения  диалогической речи 

При овладении   диалогической    речью  в рамках  обозначенной   тематики,   а также 

 в связи  с прочитанным  или прослушанным обучающиеся   учатся вести следующие   виды 

 диалогов,   используя  необходимые речевые клише: 

— диалог  этикетного   характера:   приветствовать    и отвечать  на приветствие,   

используя  соответствующие обращения,    принятые   в англоговорящих странах;  начинать, 

  вести  и заканчивать    разговор  по   телефону;     высказывать     вежливую просьбу   и 

реагировать на просьбу   партнера; поддерживать    диалог  за столом  (до, во время и после 

 угощения);  делать  комплименты    и реагировать  на комплименты;    вежливо   

соглашаться или не соглашаться,   используя   краткий   ответ; предупреждать    об 

опасности;  переспрашивать; 

—  диалог расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы  разных  видов,  и 

самостоятельно запрашивать    информацию,    выражая   при этом свое мнение и переходя   с 

позиции  спрашивающего  на позицию   отвечающего,    и наоборот; брать / давать 

 интервью; 

— диалог  побудительного    характера:   обратиться   с просьбой,   согласиться   / 

отказаться   выполнить просьбу;  реагировать на предложение    партнера сделать -  что  либо 

 вместе   согласием   / несогласием, желанием   / нежеланием);    попросить   о помощи  и 

предложить   свою помощь;  дать совет и принять  / не принять  совет партнера; 

— диалог  обмен  мнениями:   выслушать  сообщение   / мнение партнера, согласиться 

 / не согласиться  с ним, выразить   свою точку зрения и обосновать ее; выразить   сомнение,   

одобрение / неодобрение. 

Умения  монологической речи 

При овладении   монологической     речью  обучающиеся второй  ступени учатся: 

— описывать  иллюстрацию; 

— высказываться    на заданную   тему  с опорой на ключевые   слова,  вопросы,  план; 

— высказываться    в связи  с ситуацией   общения, используя  уточнение,   

аргументацию    и выражая свое отношение   к предмету  речи; 

— делать  краткое сообщение   на заданную  тему на основе  прочитанного    / 

прослушанного,   выражая свое мнение и отношение; 

—  передавать содержание прочитанного / услышанного   текста  c опорой на 

ключевые   слова, план и без опоры; 

— давать  характеристику    героям  прочитанного    / прослушанного   текста. 

Умения  письменной речи 

При  овладении    письменной    речью   обучающиеся учатся: 

— заполнять   таблицы  по образцу; 

— составлять  вопросы  к тексту и отвечать  на них; 

— заполнять   формуляр,    анкету,  сообщая   о себе основные   сведения; 

—  писать поздравление с Новым годом, Рождеством,  днем рождения   и другими 

 праздниками; 

— писать  личное  письмо  зарубежному    другу / отвечать  на письмо  зарубежного   

 друга, описывая свои впечатления   и события,  соблюдая  письменные нормы  этикета, 

 принятого   в англоговорящих странах; 

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

высказываниях. 

Рецептивные речевые умения. 
Умения   аудирования 

В процессе   овладения   аудированием     обучающиеся научатся: 
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— воспринимать    на слух и понимать   речь учителя и одноклассников    в процессе   

диалогического общения   на уроке; 

—  воспринимать на слух и понимать речь собеседника  в наиболее распространенных 

    ситуациях повседневного    общения; 

—  воспринимать на слух и понимать в аудио-  и видеозаписи   основное   содержание 

   аутентичных текстов  (описаний,   сообщений,   рассказов,   диалогов с опорой на языковую 

 догадку  и контекст); 

— воспринимать    на слух и выделять  необходимую   / интересующую   информацию 

   в аутентичных  рекламно-  информационных      текстах,   например, в объявлениях    на 

вокзале / в аэропорту, в прогнозе   погоды. 

Умения   чтения 

При овладении   чтением  школьники  научатся читать аутентичные   тексты, 

содержание   которых  соответствует коммуникативно-познавательным    потребностям  и 

интересам    учащихся  5–7 классов,  и понимать  их с различной   глубиной:   с пониманием   

 основного  содержания   (ознакомительное     чтение),  с полным  пониманием    (изучающее 

  чтение), с извлечением   нужной   / требуемой    информации     (про смотровое   или 

поисковое   чтение).  Словарь  используется по мере необходимости,    независимо   от вида 

чтения. 

Школьники: 

— совершенствуют   технику чтения  вслух и про себя: соотносят  графический   

образ слова  с его звуковым  образом на основе  знания   новых  правил чтения; 

- учатся  читать  выразительно     вслух небольшие тексты (объявления,   сообщения,   

инсценируемые диалоги),  содержащие   только  изученный   материал; 

— учатся читать  с пониманием    основного   содержания  аутентичные   тексты 

разных  типов: личные письма,  странички  из дневника,   письма, приглашения,   стихи, 

отрывки  из художественной прозы,  короткие рассказы,  сказки,  газетные  статьи, 

информационно - рекламные тексты (объявления,  вывески,  меню,  программы   радио и 

телепередач,   файлы  на дисплее  компьютера,    факсы, странички   из путеводителя,   

 странички   из календаря,   рецепты,  инструкции  и т. д.). 

В ходе  ознакомительного      чтения   школьники учатся: 

1. определять   тему / основную  мысль; 

2. выделять главные факты, опуская второстепенные; 

3. устанавливать   логическую  последовательность основных  фактов  текста; 

4. догадываться    о значении    отдельных   слов  (на основе  сходства  с родным 

 языком,  по словообразовательным    элементам,   по контексту); 

5. пользоваться    сносками   и лингвострановедческим справочником,    словарем; 

В ходе изучающего   чтения  школьники   учатся: 

8. читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно 

 и точно  понимая текст на основе  его информационной переработки (смыслового    и 

структурного   анализа отдельных   мест  текста, выборочного    перевода и т. д.); 

9. устанавливать  причинно- следственную взаимосвязь фактов  и событий 

 текста; 

10. оценивать   полученную  из текста  информацию, выразить  свое мнение. 

В ходе просмотрового / поискового чтения школьники учатся: 

 выбирать необходимую / интересующую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов. 

Социокультурная компетенция. 
К концу обучения  в 7 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

— иметь  представление    о роли  английского   языка в современном    мире как о 

средстве  международного  общения; 
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— познакомиться   с социокультурным   портретом англоговорящих   стран 

(Великобритании,  США, Канады,  Австралии,  Новой  Зеландии)   и родной страны: 

 географические     и природные   условия, погода,  население,   столицы,  денежные   

единицы (Великобритании,    США, России), некоторые праздники (Christmas,  New Year,  St 

Valentine‘s Day, Easter, Mother‘s  Day, Halloween),   особенности школьного   образования; 

—  познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: 

всемирно известны ми  достопримечательностями        (Westminster Abbey, Big Ben,  the 

Houses   of Parliament,   the Tower  of London,  Trafalgar  Square,  Buckingham Palace, Tower 

 Bridge,  St Paul‘s Cathedral,  London‘s  Parks and Gardens,  London Zoo, Whipsnade   Wild 

Animal‘s  Park; the Kremlin, Red Square; с именами и фактами   из жизни  знаменитых ученых 

и изобретателей, политиков   (Isaac Newton, Charles Darwin, Albert  Einstein, Alexander Bell; 

Pavel Shilling; George  Washington,   Sir Winston Churchill, Indira Gandi, Margaret  Thatcher, 

 Princess Diana; Peter I, Andrei  Sakharov); 

—  познакомиться с некоторыми образцами национального    английского   

 фольклора    (стихами, сказками,   детскими  рассказами); 

— уметь представлять   свою страну на английском языке,  сообщая  сведения о  ее 

национальных   традициях,  географических    и природных   условиях, известных  ученых, 

писателях,  спортсменах; 

— уметь оказать помощь  зарубежным   гостям, приехавшим  в Россию 

(представиться,   познакомить с родным   городом   / селом  / районом и т. д.). 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 
К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть  следующими   умениями   и 

навыками: 

— пользоваться   такими  приемами мыслительной деятельности,   как группировка,   

сравнение,   анализ, синтез; 

— передавать количественные,    пространственные и временные представления   

 изученными   средствами  английского   языка; 

— разыгрывать    воображаемые ситуации  / роли, пользуясь  приемами образного 

мышления; 

—  работать в различных режимах - индивидуальном,  паре,  группе; 

-осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника(Progress Check); 

— работать самостоятельно,    в том числе с аудио- и видеоматериалами и другими 

 компонентами УМК; 

— ориентироваться     в учебнике   с помощью  атласа содержания учебника 

(расширенное оглавление) и специальных   условных  обозначений; 

— пользоваться    справочным    материалом УМК (правилами,   словарем,   

лингвострановедческим справочником). 

Языковая компетенция. 

Графика и орфография, произносительная сторона речи. 
Школьники учатся: 

 применять правила  чтения  и орфография на основе  усвоенного на первой 

ступени обучения и нового лексического   материала, изучаемого  в 7 классе; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского   языка, 

соблюдать ударения в слове  и фразе; соблюдать правильную интонацию   в повелительных,   

 утвердительных,    вопросительных   (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопрос)   и восклицательных предложениях. 

Лексическая сторона речи. 
К концу обучения  в 7  классе продуктивный   лексический  минимум   составляет   

800 лексических   единиц (ЛЕ), характеризующих    отобранные предметы   речи. Данный 

 минимум   включает   лексику,  усвоенную  на первой ступени, а также новые  слова и 
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речевые клише, новые  значения  известных  учащимся  многозначных слов (например,   kind 

– добрый;  разновидность). 

Рецептивный    лексический     словарь учащихся, оканчивающих 6 класс, составляет 

около  1000 ЛЕ, включая  продуктивный   лексический    минимум. 

Обучающиеся  получат возможность овладеть  следующими   

 словообразовательными      средствами  для создания   и расширения    потенциального   

 словаря: 

а) аффиксацией: 

— суффиксами    имен существительных:    -ist,  - ian, -ect,  -er  ( -or),   -tion /  -sion,   -

ment, - ity,   -ance  / -ence,- ing; 

—  префиксами и суффиксами имен прилагательных:  un- , in- , im- , non-,ir-,-al /-il, -

able /-ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i) an, -ing; 

- префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

- префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б) конверсией: 

— прилагательными,    образованными от глаголов: to clean – a clean room; 

—  прилагательными, образованными от существительных: cold – cold weather; 

в) словосложением    типа: 

— прилагательное +  существительное:  blackboard; 

прилагательное +  прилагательное:    well- known, good- looking.  

Грамматическая сторона речи. 
Обучающиеся научатся употреблять   в речи: 

— определенный    и нулевой  артикли  с названиями планет,  сторон  света,  океанов, 

морей, рек, каналов,  горных  цепей  и вершин,  государств,  городов, улиц и площадей;   с 

названиями    национальностей   и языков;  исторических   достопримечательностей;   с 

именами собственными; 

— существительное    в функции   прилагательного (например,   teenage fashion,  art 

gallery); 

— глаголы   в  действительном     залоге   в  Present Continuous;  глаголы  в пассивном 

залоге  в Present,  Past, Future  Simple; эквиваленты модальных   глаголов  (have  to, should); 

 некоторые  фразовые глаголы  (например,    take care of, look for); конструкцию   to be going 

to для выражения   будущего  действия;  конструкцию   there is / there are в Past Simple; 

— причастия    I  и  II  для   образования  Present Continuous   Active; 

— притяжательные     местоимения     в абсолютной форме (mine, yours, hers, etc.), 

возвратные    местоимения   (myself,  yourself,  etc.),  местоимения one / ones для замены 

ранее упомянутого   существительного; 

— наречия,   образованные с помощью   суффикса ly; наречия,   совпадающие   по 

форме с прилагательными  (fast, long, high); наречия  hard / hardly, late / lately,  high  / highly, 

 near / nearly;  степени сравнения   наречий,   включая  исключения;   место наречия  в 

предложении; 

— большие   количественные    числительные   (100–100,000,000),   даты; 

— союзы:  or, if, that, because,   since, unless,  than, so; 

— союзные   слова:  who,  which,  that, whose,  what, where, how,  why; 

— междометия:   Oh! Well! 

—  предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые    в Passive Voice 

(by, with). 

— простые  распространенные     предложения    с несколькими    обстоятельствами,   

   следующими    в определенном порядке: She met the boys in London last year. 

— специальные    вопросы   с How  (How  long  / far  / high  / many  / much  / old  /...?). 

How safe is travelling by boat this time of the year? 

— альтернативные    вопросы: Do you go to school by bus or by underground? 



251 

 

— разделительные     вопросы  с глаголами   в Present, Past,   Future   Simple;    Present 

Continuous: She was nervous  at the lesson,  wasn‘t  she? 

— восклицательные    предложения    для выражения эмоций: What a nice girl! How 

wonderful! 

— некоторые   формы  безличных   предложений:    It takes ... to do smth,  It‘s worth 

seeing. It usually takes me half an hour to get to school. The film is worth seeing. 

—  сложноподчиненные предложения с придаточными: 

• определительными  с союзными  словами  who / that / which: 

Have you seen  the boy who / that won the competition? 

This is the computer which / that I‘d like to have. 

• дополнительными    с союзом  that: I believe  that we‘ll find the way out. 

• реального   условия  с союзом  if  (Conditional   I): If the weather is fine,  we‘ll go for a 

walk with our pets. 

• причины  с союзом  because: I learn  English because I want to study abroad. 

— глагольные   конструкции   типа: verb + doing (enjoy,  like, love,  hate, mind,  stop, 

finish, give up + doing smth): Her little daughters enjoy dancing.  Stop talking! 

be / look / feel + adverb  / adjective Why do you look so tired?  I think Oliver is upset 

because he can‘t get along with his mum. 

Учащиеся  должны распознавать   по формальным признакам и понимать  значение: 

—  слов, словосочетаний    с формами   на  ing без различения их функций  (герундий, 

  причастие  настоящего времени, отглагольное   существительное); 

— эквивалента   модального глагола  can – to be able to; 

— конструкции   типа verb + object + infinitive (want, wish,  expect + smb + to do 

smth): They expect Alice to answer  five questions.   Do you want us to take part in the 

competition? 

— предложений    типа: The little girl seems  to be a wonderful dancer. 

—  условных   предложений    нереального характера (Conditional  II): 

If I were a teacher, I wouldn‘t   allow my students to call each other names. 

 

8 класс (Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс ) – 105 ч 
Содержание учебного предмета «Английский язык» 8 класс 

105 часов 

 

№ п / п Содержание курса Количество 

часов 

1. 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. 

14 

2. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; 

посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодѐжная мода. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 

языка. Транспорт. 

12 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия 

спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. 

8 



252 

 

4. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношение к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка 

с зарубежными сверстниками. 

12 

5. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора 

профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6 

6. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе / в сельской местности. 

17 

7. Средства массовой информации и коммуникации. Роль 

средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

10 

8. 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. 

20 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе » - 8 

 начинать, 
вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

ex. 4, p. 12; ex. 6, p. 15; ex. 4, p. 28; ex. 9, p. 29; ex.  4, p. 

32; ex. 3, 4, p. 36; ex.  7, p. 39; ex. 4, p. 45; ex. 6, p. 59; 

ex. 4, p. 60; ex. 9, p. 61; ex. 4, p. 64; ex. 7, p. 71; ex. 9, p. 

75; ex. 8, p. 77; ex. 5, p. 80; ex. 8, p. 93; ex. 6, p. 106; ex. 

7, 9, p. 109; ex. 7, p. 111; ex. 7, 11, p. 125; ex. 5, p. 127; 

ex. 5, p. 129; ex. 2, p. 138. 

 расспрашивать 
собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический материал. 

ex. 3, p. 10; ex. 8, p. 11; ex. 8, 10, p. 17; ex. 1, p. 20; ex. 2, 

4, p. 22; ex. 4, p. 30; ex. 9, p. 31; ex. 2, p. 32; ex. 8, p. 45; 

ex. 5, p. 52; ex. 2, p. 60; ex. 5, p. 75; ex. 7, p. 87; ex. 4, 5, 

p. 91; ex. 3, p. 92; ex. 7, p. 93; ex. 5, p. 96; ex. 8, p. 103; 

ex. 5, p. 106; ex. 3, p. 112; ex. 7, p. 119; ex. 5, p. 123; ex. 

5, p. 124; ex. 4, p. 128; ex. 5, p. 131;ex. 4, 5, 7, p. 135; ex. 

5, p. 144; ex. 8, p. 147; ex. 9, p. 149; ex. 8, p. 151. 

 

 

 

Монологическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе»  - 8 
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 рассказывать о себе, своей семье, 
друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о 

своѐм городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

ex. 1, p. 10; ex. 9, p. 15; ex. 5, p. 17; ex. 1, p. 26; ex. 

8, 9, p. 27; ex. 1, p. 32; ex. 8, p. 33; ex. 1, p. 36; ex. 

2, p. 44; ex. 4, p. 46; ex. 4, p. 48; ex. 6, 7, p. 59; ex. 

1, p. 66; ex. 5, p. 77; ex. 8, p. 79; ex. 4, p. 87; ex. 1, 

3, p. 90; ex. 6, p. 96; ex. 1, p. 98; ex. 1, p. 106; ex. 9, 

p. 107; ex. 2, p. 110; ex. 6, p. 116; ex. 5, p. 124; ex. 

9, p. 129; ex. 1, p. 130; ex. 6, p. 132; Activities in 

Spotlight on Russia: pp. 3, 4, 5, 9. 

 делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, 

выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей, 

используя перифраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения. 

ex. 9, 10, p. 11; ex. 1, 2, p. 12; ex. 1, 3, p. 16; 

ex. 3, p. 18; ex. 9, p. 19; ex. 1, 2, 3, 5 p. 21; ex. 5, 7, 

p. 23; ex. 4, p. 26; ex.  2, 3, p. 28; ex. 10, p. 29; ex. 

1, p. 34; ex. 3, p. 37; ex. 8, p. 39; ex. 6, p. 43; ex. 10, 

p. 47; ex. 2, 5, p. 53; ex. 1, 4, p. 54; ex. 6, 7, p. 55; 

ex. 2, 4, p. 58; ex. 11, p. 61; ex. 1, p. 64; ex. 8, p. 65; 

ex. 6, p. 68; ex. 4, p. 69; ex. 2, 3, 5, p. 70; ex. 6, p. 

71; ex. 1, p. 74; ex. 8, p. 75; ex. 6, p. 79; ex. 2, p. 80; 

ex. 8, 10, p. 81; ex. 2, p. 82; ex. 3, p. 85; ex. 9, p. 93; 

ex. 4, p. 94; ex. 8, p. 95; ex. 1, 5, p. 96; ex. 12, p. 97; 

ex. 1, 4, p. 101; ex. 1, p. 102; ex. 1, p. 108; ex. 11, p. 

111; ex. 1, p. 112; ex. 9, p. 113; ex. 3, p. 114; ex. 5, 

p. 117; ex. 6, p. 119; ex. 6, p. 123; ex. 8, 11, p. 127; 

ex. 1, p. 128; ex. 5, p. 133; ex. 6, p. 135; Activities 

in Spotlight on Russia: pp. 6, 7, 8, 10. 

АУДИРОВАНИЕ 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» - 8 

 понимать основное содержание 
кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (пргноз 

погоды, программы теле-, 

радиопередач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для 

себя значимую информацию; 

 Listen and repeat. 

 Listen and tick/underline... 

 Listen and answer the questions. 

 Listen and complete the gaps. 

 Listen and underline the key words. 

 Listen and complete the text. 

 Listen and complete the missing information. 

 Listen and number. 

 понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская 

второстепенные, используя переспрос, 

просьбу повторить. 

 

 Listen and check. 

 Listen and match, then check. 

 Listen and label the pictures/places... 

 Listen and say 

who/where/when/why/which/what... 

 Listen and fill in the missing words. 

 Listen and say which animals are mentioned in 

the dialogue. 

 Listen and say what the dialogue/story is 

about. 

 Listen and find out... 

 Listen and mark the sentences True/False/Not 

Stated. 

 Listen to the sounds and say what you can 

smell/see/hear...? 

 Listen and group the sentences. 
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 Listen and match the speakers to the 

statements. 

ЧТЕНИЕ 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» - 8 

 ориентироваться в 

иноязычном тексте: прогнозировать 

его содержание по заголовку; 

 Read the first exchange and say... 

 Look at the picture and the title and say what 

the text/dialogue is going to be about. 

 Look at the title and say 

what/where/why/who/when... 

 Read the title and think of six words you 

expect to find in the text.  

 читать аутентичные 

тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять 

тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста); 

 Read and answer the questions. 

 Read and complete the plan. 

 Read and complete the profile/fact file... 

 Read and match the headings to the 

paragraphs… 

 Read and match people to the holidays. 

 Read the text/dialogue/notice quickly and 

say... 

 Read and choose the correct answer. 

 Read and match the titles to the sections. 

 Read the text quickly and say where it is 

taken from. 

 Read and put paragraphs in order. 

 Read and give each paragraph a title. 

 Look at the extracts and say what kind of 

texts they are. 

 Read the text and correct the statements. 

 Read the story and put events in order they 

happened. 

 читать несложные 

аутентичные тексты разных жанров 

с точным и полным пониманием, 

используя различные приѐмы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, 

выражать своѐ мнение; 

 Read and mark the statements /sentences 

True/False/Doesn‘t say... 

 Correct false sentences. 

 Read the text and make notes under headings...  

 Read and complete the gaps. 

 Read and choose the correct word to complete 

gaps.  

 Read and complete the diagram/spidergram... 

 Read and match the missing phrases to the 

gaps. 

 Read and choose the right grammar form for 

the capitalized words. 

 читать текст с 

выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации. 

 Read the text/dialogue/notices and find… 

 Read and complete the sentences. 

 Read and underline… 

 Read and list all the words related to… 

 Read and fill in the gaps with the correct word 

formed from the capitalised words. 
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ПИСЬМО 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» - 8 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, упоребляя 

формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 делать выписки из текста. 

Виды письменных сообщений: 

 tips how to break the ice; 

 greeting cards; 

 an informal email about how to cook a dish 

in your country/about a family meal 

out/about a strange experience you had; 

 informal letters/emails; 

 an informal letter of invitation; 

 a biography; 

 a story; 

 a paragraph advising a friend; 

 informal letter of advice; 

 an opinion essay about recycling; 

 a semi-formal thank-you letter; 

 survey report; 

 a for-and-against essay on e-learning; 

 a short article about your favourite activity; 

 a formal email based on written input. 

 

ГРАММАТИКА 

СТАНДАРТ «Английский в фокусе» - 8 

Расширение объѐма значений 

грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями.  

 Нераспространѐнные и 

распространѐнные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном 

порядке (We moved to a new house 

last year); предложения с 

начальным ‗It‘ и с начальным 

‗There + to be‘ (It‘scold.It‘s five 

o‘clock. It‘s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the 

park). 

 Сложносочинѐнные предложения с 
сочинительными союзами and, 

but, or. 

 Сложноподчинѐнные предложения 

с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, 

if, because, that‘s why, than, so. 

 Все типы вопросительных 

предложении (общий, 

специальный, альтернативный, 

«Английский в фокусе» – 8 

 present tenses; 

 Present Perfect; 

 Present Perfect Continuous; 

 has gone to/has been to/in; 

 stative verbs; 

 Past Simple; 

 Past Continuous; 

 Past Perfect; 

 Past Perfect Continuous; 

 will-be going to 

 the Passive; 

 Reported Speech; 

 Conditionals; 

 the Causative; 

 Infinitive; 

 -ing forms; 

 used to – be/get used to; 

 modal verbs; 

 adverbs of degree; 

 comparisons; 

 forming adjectives; 

 order of adjectives; 

 forming negative adjectives; 

 compound adjectives; 
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разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous). 

 Побудительные предложения в 

утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don‘t worry) 

форме. 

 Предложения с конструкциями as ... 

as, not so ... as, either ... or, neither 

... nor. 

 Конструкция to be going to (для 

выражения будущего действия). 

 Правильные и неправильные 

глаголы в формах 

действительного залога в 

изъявительном наклонении 

Present, Past, Future Simple; 

 Фразовые глаголы, обслуживающие 
темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 

 Определенный, неопределенный и 
нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего 

времени (a burning house, a written 

letter). Существительные в 

функции прилагательного (art 

gallery). 

 Степени сравнения прилагательных 
и наречий, в том числе 

образованных не по правилу (little 

— less — least). 

 Личные местоимения в 

именительном (my) и объектном 

(me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 

Неопределенные местоимения 

(some, any).  

Числительные для обозначения дат и 

больших чисел. 

 singular/plural Nouns; 

 forming nouns; 

 compound nouns; 

 too/enough; 

 prepositions; 

 co-ordinate conjunctions both... and; 

either...or; neither... nor; 

 linkers. 

 

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Орфография и пунктуация 

 Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знак) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
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 Различие на слух и 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 распрстранѐнных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объѐме примерно 1200единиц (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 нераспространѐнных и 

распространѐнных простых предложений, сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 

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 

различных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределѐнных и их производных,  относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видовременных 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; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 
(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 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 распространѐнную оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
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КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываниях 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания 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 прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации; 

 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; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 
справочниками, двуязычным и толковым словарями.мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 
 

9 класс (Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс ) – 105 ч 
Содержание учебного предмета «Английский язык» 9 класс 

№ п / п Содержание курса Количество 

часов 

1. 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. 

9 

2. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; 

посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. 

18 
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Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодѐжная мода. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 

языка. Транспорт. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия 

спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. 

18 

4. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношение к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка 

с зарубежными сверстниками. 

9 

5. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора 

профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

3 

6. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе / в сельской местности. 

19 

7. Средства массовой информации и коммуникации. Роль 

средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

6 

8. 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. 

28 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ ( 9 класс) 

СТАНДАРТ (тематика) Английский в фокусе – 9 

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра/парка 

аттракционов). Покупки. 

Переписка.  

Module 1. ―Festivals & Celebrations‖; ―Superstitions‖; 

―Special Occasions‖. 

Module 3. ―Describing monsters‖; ―Ways to look‖. 

Module 5. ―Art‖; ―Types of Art‖; ―Types of music‖; ―Music 

likes/dislikes‖; ―Films‖; ―Cinema‖. 

Module 8. ―Parts of the body‖. 

Школа и школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. Каникулы и 

их проведение в различное 

время года.  

Module 3. ―The mind‖; Across the Curriculum (History) 

―Painting Styles‖. 

Module 4. ―Technology‖; ―Computer Problems‖; ―The 

Internet‖.  

Module 5. Across the Curriculum (Literature) ―The Merchant 

of Venice‖. 

Родная страна и 

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, климат, погода, 

столицы, их 

достопримечательности. 

Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

Module 1. Culture Corner 1 ―Pow-Wow. The Gathering of 

Nations‖; Across the Curriculum (PSHE) ―Remembrance Day 

Nation. 

Module 2. ―Houses‖; ―Household chores‖; ―Towns/ 

Villages‖; ―Neighbours‖; Culture Corner 2 ―10 Downing 

Street‖. 

Module 3. Culture Corner 3 ―The Most Haunted Castle in 

Britain‖. 

Module 4. Culture Corner 4 ―The Gadget Show on five‖. 
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Module 5. Culture Corner 5 ―William Shakespear‖. 

Module 6. ―Map Symbols & Road features‖; ―Public 

services‖; ―Jobs & qualities‖; Culture Corner 6 ―Welcome to 

Sydney, Australia‖. 

Module 7. Culture Corner 7 ―BEWARE! The USA‘s 

Dangerous Wild Animals‖. 

Module 8. Culture Corner 8 ―Helen Keller‖. 

Здоровье и личная гигиена. 

Защита окружающей среды. 

Module 2. Going Green 2 ―In danger‖. 

Module 4. Going Green 4 ―E-waste... Why so much junk?‖. 

Module 6. ―Animals‖; ―Animal shelters‖; ―Volunteer work‖; 

Going Green 6 ―Green transport‖. 

Module 7. ―Fears‖, ―Phobias‖, ―Emotions‖; ―Emergency 

services‖; ―Food & health‖. 

Module 8. ―Injuries‖; ―Experiences‖; ―Risks‖; ―Feelings‖; 

―Survival equipment‖; Going Green 8 ―The Challange of 

Antarctica‖. 

 

ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» - 9  

 начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 «Английский в фокусе» – 9 

ex. 8, p. 11; ex. 4, p. 14; ex. 5, p. 15; ex. 8, p. 27; ex. 6, p. 28; 

ex. 7, p. 33; ex. 3, p. 44; ex. 10, p. 45; ex. 3, p. 60; ex. 8, p. 

61; ex. 6, 8 p. 65; ex. 4, p. 69; ex. 8, p. 75; ex. 3, p. 76; ex. 7, 

p. 77; ex. 7, p. 81; ex. 5, p. 83; ex. 3, p. 92; ex. 9, p. 93; ex. 7, 

8, p. 103; ex. 3, p. 108; ex. 9, p. 109; ex. 7, 8, p. 113; ex. 7, 8, 

p. 123; ex. 2, p. 124; ex. 5, p. 125. 

 расспрашивать 

собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение 

собеседника 

согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический материал. 

 «Английский в фокусе» – 9 

ex. 10, 11, p. 13; ex. 8, 12, p. 15; ex. 5, p. 20; ex. 7, 8, p. 23; 

ex. 4, p. 26; ex. 8, p. 27; ex. 7, p. 29; ex. 8, p. 33; ex. 7, p. 43; 

ex. 2, p. 44; ex. 8, p. 49; ex. 11, p. 55; ex. 2, 3, p. 58; ex. 8, p. 

59; ex. 6, p. 61; ex. 7, p. 71; ex. 9, p. 75; ex. 1, p. 76; ex. 6, p. 

86; ex. 7, 9, p. 87; ex. 4, p. 96; ex. 6, p. 97; ex. 1, p. 102; ex. 

2, p. 110; ex. 7, p. 111; ex. 2, p. 112; ex. 2, p. 118; ex. 7, p. 

119; ex. 9, p. 123; ex. 8, p. 125; ex. 4, p. 126; ex. 6, p. 129; 

ex. 6, 8, p. 135. 

 

Монологическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» –9 

 рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие 

сведения о своѐм 

городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

«Английский в фокусе» – 9 

ex. 2, p. 16; ex. 5, p. 17; ex. 1, p. 20; ex. 1, p. 26; ex. 2, p. 28; 

ex. 1, 4, p. 32; ex. 5, 8, p. 47; ex. 5, p. 53; ex. 10, p. 55; ex. 4, 

6, p. 63; ex. 5, 7, p. 69; ex. 1, p. 70; ex. 6, p. 75; ex. 6, p. 79; 

ex. 4, p. 80; ex. 11, p. 81; ex. 1, p. 91; ex. 1, p. 96; ex. 5, p. 

100; ex. 8, p. 107; ex. 1, p. 108; ex. 12, p. 111; ex. 5, p. 127; 

ex. 5, p. 128; ex. 7, p. 129; ex. 1, p. 134; ex. 5, 7, p. 135; 

Activities in Spotlight on Russia: pp. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 
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 делать краткие 

сообщения, описывать 

события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать 

основное содержание, 

основную мысль 

прочитанного или 

услышанного, выражать своѐ 

отношение к 

прочитанному/услышанному, 

давать краткую 

характеристику персонажей, 

используя перифраз, 

синонимичные средства в 

процессе устного общения. 

«Английский в фокусе» – 9 

ex. 5, p. 10; ex. 2, 3, p. 12; ex. 1, p. 16; ex. 1, 2, p. 18; ex. 3, 

p. 21; ex. 1, 4, p. 22; ex. 1, p. 28; ex. 2, p. 30; ex. 2, p. 32; ex. 

4, 5, p. 37; ex.  2, 3, p. 38; ex. 6, 8, p. 39; ex.1, p. 42; ex. 1, p. 

44; ex. 1, 2, p. 48; ex. 5, 6, p. 49; ex. 1, p. 50; ex. 4, p. 51; ex. 

4, p. 53; ex. 2, 3, p. 54; ex. 9, p. 55; ex. 6, p. 59; ex. 10, p. 61; 

ex. 3, p. 64; ex. 9, p. 65; ex. 1, 2, 3, p. 69; ex. 6, p. 70; ex. 2, 

p. 80; ex. 1, 2, 4, p. 85; ex. 10, p. 87; ex. 7, p. 91; ex. 4, p. 95; 

ex. 2, p. 96; ex. 3, 4, 5, p. 101; ex. 3, p. 102; ex. 6, p. 103; ex. 

9, p. 107; ex. 1, 5, p. 117; ex. 4, 5, p. 119; ex. 1, p. 122; ex. 

10, p. 125; ex. 4, p. 128; ex. 5, p. 132; ex. 1, 3, 5, p. 133; 

Activities in Spotlight on Russia: pp. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 

 

АУДИРОВАНИЕ 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» – 9 

 понимать основное 

содержание кратких, 

несложных аутентичных 

прагматических текстов 

(пргноз погоды, программы 

теле-, радиопередач, 

объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для 

себя значимую информацию; 

 Listen and repeat. 

 Listen and tick/underline... 

 Listen and answer the questions. 

 Listen and complete the gaps. 

 Listen and underline the key words. 

 Listen and complete the text. 

 Listen and complete the missing information. 

 Listen and number. 

 понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в 

тексте, опуская 

второстепенные, используя 

переспрос, просьбу 

повторить. 

 

 Listen and check. 

 Listen and match, then check. 

 Listen and label the pictures/places... 

 Listen and say who/where/when/why/which/what... 

 Listen and fill in the missing words. 

 Listen and say which animals are mentioned in the 

dialogue. 

 Listen and say what the dialogue/story is about. 

 Listen and find out... 

 Listen and mark the sentences True/False/Not Stated. 

 Listen to the sounds and say what you can 

smell/see/hear...? 

 Listen and group the sentences. 

 Listen and match the speakers to the statements. 

ЧТЕНИЕ 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» – 9 

 ориентироваться в 
иноязычном тексте: 

прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 Read the first exchange and say... 

 Look at the picture and the title and say what the 

text/dialogue is going to be about. 

 Look at the title and say what/where/why/who/when... 

 Read the title and think of six words you expect to find in 

the text.  
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 читать аутентичные тексты 
разных жанров 

преимущественно с 

пониманием основного 

содержания (определять 

тему, выделять основную 

мысль, выделять главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов текста); 

 Read and answer the questions. 

 Read and complete the plan. 

 Read and complete the profile/fact file... 

 Read and match the headings to the paragraphs… 

 Read and match people to the holidays. 

 Read the text/dialogue/notice quickly and say... 

 Read and choose the correct answer. 

 Read and match the titles to the sections. 

 Read the text quickly and say where it is taken from. 

 Read and put paragraphs in order. 

 Read and give each paragraph a title. 

 Look at the extracts and say what kind of texts they are. 

 Read the text and correct the statements. 

 Read the story and put events in order they happened. 

 читать несложные 
аутентичные тексты разных 

жанров с точным и полным 

пониманием, используя 

различные приѐмы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), оценивать 

полученную информацию, 

выражать своѐ мнение; 

 Read and mark the statementes/sentences 

True/False/Doesn‘t say... 

 Correct false sentences. 

 Read the text and make notes under headings...  

 Read and complete the gaps. 

 Read and choose the correct word to complete gaps.  

 Read and complete the diagram/spidergram... 

 Read and match the missing phrases to the gaps. 

 Read and choose the right grammar form for the 

capitalized words. 

 читать текст с выборочным 
пониманием нужной или 

интересующей информации. 

 Read the text/dialogue/notices and find… 

 Read and complete the sentences. 

 Read and underline… 

 Read and list all the words related to… 

 Read and fill in the gaps with the correct word formed 

from the capitalised words. 

ПИСЬМО 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» –9 
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 заполнять анкеты и 
формуляры; 

 писать поздравления, личные 
письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то 

же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, 

упоребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 делать выписки из текста. 

 «Английский в фокусе» – 9 

Виды письменных сообщений: 

 a short paragraph about a festival/about art; 

 descriptive article of an event; 

 a leaflet about life on Earth with gravity; 

 informal letters/emails; 

 diary entry about a sighting of a monster; 

 an email about a strange event; 

 a story; 

 a summary; 

 opinion essays; 

 a quiz about modern singers and performers; 

 an email reviewing a book/describing a day trip/ 

about an accident someone had; 

 an email to a pen friend about volunteer work you do; 

 your wishes and regrets; 

 a for-and-against essay; 

 a letter of application. 

 

 

ГРАММАТИКА 

СТАНДАРТ «Английский в фокусе» – 9 

Расширение объѐма значений грамматических 

средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями.  

 Нераспространѐнные и 

распространѐнные простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с 

начальным ‗It‘ и с начальным ‗There + to 

be‘ (It‘s cold. It‘s five o‘clock. It‘s 

interesting. It was winter. There are a lot of 

trees in the park). 

 Сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинѐнные предложения с 

союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, 

that‘s why, than, so. 

 Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, 

which, that. 

 Сложноподчинѐнные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

«Английский в фокусе» – 9 

 present tenses; 

 past tenses; 

 used to/would; 

 future tenses; 

 Conditionals (Types 0, 1, 2, 3); 

 wishes; 

 reported speech; 

 reporting verbs; 

 direct/indirect questions; 

 exclamations; 

 relative clauses; 

 time clauses; 

 clauses of purpose/result; 

 infinitive; 

 -ing forms; 

 the Passive; 

 the Causative; 

 would prefer/would rather (sooner); 

 adverbs of frequency; 

 using adjectives and adverbs in 

descriptions; 

 too/enough; 

 must/can‘t/may (assumptions); 

 using adverbs in narratives; 

 degrees of comparison; 

 gradable/non-gradable adjectives; 
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 Условные предложения реального 

(Conditional I — If it doesn‘t rain, they‘ll 

go for a picnic) и нереального характера 

(Conditional II — If I were rich, I would 

help the endangered animals; Conditional 

III — If she had asked me, I would have 

helped her). 

 Все типы вопросительных 

предложении (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous). 

 Побудительные предложения в 

утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don‘t worry) форме. 

 Предложения с конструкциями as ... 

as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

 Конструкция to be going to (для 

выражения будущего действия). 

 Конструкции It takes me ... to do 

something; to look/ feel/ be happy. 

 Конструкции be/get used to 

something; be/get used to doing something. 

 Конструкции с инфинитивом типа I 

saw Jim ride/riding his bike. I want you to 

meet me at the station tomorrow. She seems 

to be a good friend. 

 Правильные и неправильные глаголы 

в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, 

Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

 Глаголы в видо-временных формах 

страдательного залога (Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive). 

 Модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/could/be able to, 

may/might, must/have to, shall/should, 

would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. Согласование 

времен в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого. 

 Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

 Неличные формы глагола (герундий, 

причастия настоящего и прошедшего 

 question words + ever; 

 reflexive and emphatic pronouns; 

 strong adjectives; 

 question tags. 
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времени) без различения их функций. 

 Фразовые глаголы, обслуживающие 

темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

 Определенный, неопределенный и 

нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). 

Существительные в функции 

прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных 

и наречий, в том числе образованных не 

по правилу (little — less — least). 

 Личные местоимения в 

именительном (my) и объектном (me) 

падежах, а также в абсолютной форме 

(mine). Неопределенные местоимения 

(some, any). Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их 

производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly 

(early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции 

наречия типа sometimes, at last, at least, 

etc. 

 Числительные для обозначения дат и 

больших чисел. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Орфография и пунктуация 

 Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знак) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

 Различие на слух и 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 распрстранѐнных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объѐме примерно 1200единиц (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 нераспространѐнных и 

распространѐнных простых предложений, сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 

предложений. 

 Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (ктвердительное 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 

различных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределѐнных и их производных,  относительных, вопросительных); 

количственных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видовременных 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; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 
(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 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 



267 

 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и 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 высказываниях 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания 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 прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации; 

 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; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 
справочниками, двуязычным и толковым словарями.мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
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2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

8 класс (2 часа) 

Содержание учебного предмета 

1.Fitness und Sport/ Фитнес и спорт 

Ученики могут: говорить о спорте, о травмах, формулировать отговорки, извинения, 

выполнять упражнения на тренировку памяти 

Грамматика: модальные глаголы, глагол dürfen в Präteritum 

Лексика/речевые образцы: повторение названий частей тела, виды спорта, травмы Am liebsten 

spiele ich Basketball. Ich bin gut im Schwimmen. 

Ich hatte mal einen Unfall beim Skaten, mein Bein war gebrochen, und ich durfte einen Monat lang 

keinen Sport machen. 

Фонетика, ритм, интонация: звук j 

«Учись учиться»: тренировка памяти 

Тексты для чтения/аудирования: тексты о спортсменах из Германии, Австрии и Швейцарии 

2. Austausch/ Школьный обмен 

Ученики могут: говорить о страхах и волнениях, связанных с переездом в другую страну, 

уметь сказать кому-то слова утешения, уметь сравнивать страны, описывать обстановку в комнате, 

объяснять проблемы взаимопонимания, понимать записи в дневнике 

Грамматика: союз sondern, глаголы legen/liegen, stellen/stehen, hängen/hängen, предлоги места 

и направления 

Лексика/речевые образцы: повторение названий предметов мебели, слова для заполнения 

формуляра участника школьного обмена Hoffentlich finde ich den Weg zur Schule. Ich habe Angst, 

dass … Mach dir keine Sorgen. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden, können Sie bitte 

langsamer sagen? 

Фонетика, ритм, интонация: повторение долгих и кратких гласных 

3. Unsere Feste/ Наши праздники 

Ученики могут: вежливо задавать вопросы, соглашаться или возражать, планировать 

совместное времяпрепровождение, понимать и писать небольшие тексты о праздниках 

Грамматика: косвенный вопрос, глагол wissen 
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Лексика/речевые образцы: праздники в Германии и России Kannst du mir sagen, wann …? 

Weißt du, wie …? Einverstanden, ich auch. Das stimmt (so) nicht. Was wollen wir am Wochenende 

machen? Wollen wir ? 

Фонетика, ритм, интонация: звуки w и b 

4.Berliner Luft/Воздух Берлина 

Ученики могут: говорить о городе, спрашивать дорогу и объяснять дорогу, просить о 

помощи, вежливо запрашивать информацию, составлять программу свободного 

времяпрепровождения 

Грамматика: предлоги места 

Лексика/речевые образцы: Город, достопримечательности Берлина Berlin ist die Hauptstadt 

Deutschlands. Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Gehen Sie über die Brücke und dann an der 

nächsten Ampel links. Sie müssen mit der U-Bahn fahren. 

Фонетика, ритм, интонация: звуки ä, ö, ü 

5.Welt und Umwelt/Мы и окружающий мир 

Ученики могут:говорить о месте, где хотелось бы жить, о последствиях природных 

катастроф, читать и понимать текст о защите окружающей среды, формулировать советы по 

защите окружающей среды 

Грамматика: повторение придаточных условных предложений с союзами wenn и trotzdem, 

отрицания keiner, niemand, nichts, nie, словообразование: 

отглагольные существительные 

Лексика/речевые образцы: Ландшафты, погода, охрана окружающей среды Ich möchte gern 

mal auf dem Land leben. Letzte Woche war es heiß und trocken. Die Sonne hat geschienen. Ein herrliches 

Wetter. Wenn wir weiter so viel Auto fahren, gibt es bald kein Öl mehr. 

Фонетика, ритм, интонация: особенности произношения сложных слов 

6.Reisen am Rhein/ Путешествия по Рейну 

Ученики могут: говорить о предпочтениях и любимых местах, соглашаться или не 

соглашаться, планировать путешествие, покупать билеты 

Грамматика: прилагательные перед существительными в ед. числе, предлоги дательного и 

винительного падежей , словообразование: сложные слова, предлоги места и направления 

(обобщение) 
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Лексика/речевые образцы: Путешествия Ich will unbedingt ins Museum. Einverstanden, ich bin 

auch dafür. Wohin wollen wir fahren? Was kostet der Eintritt? Ich hätte gern eine Fahrkarte nach Rostock. 

Ich möchte einen Platz reservieren. Gibt es ein Sonderangebot? 

Фонетика, ритм, интонация: особенности произношения сложных слов  

7.Die Abschiedsparty/ Прощальная вечеринка 

Ученики могут: говорить о преимуществах и недостатках, о подарках, понимать кулинарные 

рецепты, планировать праздник, с кем-то прощаться 

Грамматика: глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах) 

Лексика/речевые образцы: Переезд, продукты и напитки для вечеринки Ein Vorteil ist, dass 

man … Es ist traurig, wenn man… Was wollen wir schenken? Wo machen wir das Fest? Alles Gute für 

die Zukunft. Du fehlst mir jetzt schon 

Фонетика, ритм, интонация: разговорные варианты произношения слов (усечения) 

9 класс ( 2 часа) 

Предметное содержание речи 

1. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Молодѐжная мода. 

2. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

3. Здоровый образ жизни. Занятия спортом. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

4. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Жизнь в городе/ в сельской местности. 

5. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

6. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

7. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

8. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

9. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

10. Свободное время. Поход по магазинам. Молодежная мода. 

11. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

12. Немецкоязычные страны и Россия. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 
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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 

Развитие умений диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера: этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (о погоде, о здоровье), диалог-расспрос (о друзьях, о предпочтениях в одежде, о 

планах на будущее, о выборе профессии), диалог-обмен мнениями (об экологических 

проблемах, о техническом прогрессе, о моде, об отношении к СМИ, о правилах поведения в 

обществе), комбинированный диалог (разрешение кофликтной ситуации, покупка одежды, 

запись на прием к врачу).  

Объем диалога не менее 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5-3 минут. 

Говорение (монологическая речь) 
Развитие умений строить связные высказывания о себе и других людях, о дружбе, о 

внешности и отношении к моде, о планах на будущее и о будущей профессии, о роли СМИ, о 

правилах жизни в обществе, об известных людях России и немецкоязычных стран с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией за и против с опорой 

и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания от 10-12 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания – 1,5-2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов, содержащих 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений, с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. Развитие умения определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте, а также умения выделить значимую информацию в одном 

или нескольких несложных аутентичных коротких текстах.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама, песня. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5–2 минут. 

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: публицистические, художественные, прагматические, научно-

популярные.  

Типы текстов: статья, интервью, электронное письмо, блог, комикс, рассказ и др. 



272 

 

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 

Развитие умений письменной речи: 

 писать открытку с места отдыха (объемом 30 слов, включая адрес);  

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в рамках 

изученной тематики (с опорой на образец) в соответствии с коммуникативной задачей. 

 писать личное письмо, 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. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 Правильное написание изученных слов; 

 Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) после порядковых числительных, в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

 Различения на слух в потоке речи всех звуков немецкого языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонетических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации: 

соблюдение долготы и краткости гласных, твердый приступ, оглушение согласных в конце 

слога / слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными переднего ряда). Правильное 

произношение слов, заимствованных из других языков. 

 

 Соблюдение правильного ударения в изученных словах, двойное ударение в сложных 

словах, ударение в глаголах с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Членение предложений на смысловые группы. 

Лексическая сторона речи 

 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках изученной тематики, оценочной лексики, реплик-клише 
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речевого этикета, характерных для культуры немецкоязычных стран в объеме примерно 900 

единиц: названия явлений природы, профессий, средств массовой информации, названия 

предметов одежды, обозначения эмоциональных состояний человека, названия видов 

отдыха, видов спорта, предметов мебели, объектов городской инфраструктуры и видов 

транспорта, природных катастроф и результатов воздействия человека на природу, средства 

для выражения своих эмоций и своего мнения, аргументация за и против, выражение 

согласия и несогласия с предложением собеседника (например, в ситуации решения 

проектной задачи), средства для разрешения конфликтной ситуации. 

 Навыки распознавания и употребления в речи интернационализмов (der Ozean, der 

Rhythmus, tolerant и др.) и заимствований из английского языка (die Homepage, das Team, die 

Talkshow, mailen, surfen, checken и др.). 

 Основные способы словообразования: аффиксация (суффиксы имен существительных 

-er, -in, -tät, -tion, -chen, -ung, -keit, -heit, -um, -schaft, -nis, -ik, -ei, -t, -e, суффиксы 

прилагательных ig, -isch, -lich, -iv, -bar, -ös, -ell, -frei; префиксы un-, super-, stink-), суффиксы 

наречий –lich, ig; суффикс причастий –end, -t, приставки глаголов ab-, auf-, aus-, zu-, be-, ein-

, mit-, nach-, vor-, weiter-, zurück-; словосложение (Weltraum, Stadthalle, weggehen, wehtun), 

конверсия (Zähne putzen – das Zähneputzen, zusammen leben – das Zusammenleben, streiten – 

der Streit), субстантивация (der Nächste, das �ußere). Синонимы, антонимы. Лексическая 

сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

 Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений. 

 Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное, вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка 

слов. Использование форм утверждения и отрицания в предложении. 

 Навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений с 

союзами wenn, dass, weil; предложений с неопределенно-личным местоимением man и 

модальными глаголами (man muss, man darf nicht); безличных предложений (Es regnet. Es 

schneit. etc.); сравнительных оборотов с союзами als и wie. 

 Навыки употребления имен существительных в дательном падеже с предлогом mit. 
 Навыки распознавания и употребления в речи имен прилагательных в функции 

определения перед существительными с неопределенным артиклем, с притяжательным 

местоимением, с определенным и нулевым артиклем; имен прилагательных в сравнительной 

и превосходной степени. 

 Навыки распознавания и употребления в речи личных местоимений в дательном 

падеже, указательных местоимений dies-, jen-. 

 Навыки распознавания и употребления в речи возвратных глаголов в настоящем 

времени (Präsens); сильных и слабых глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками, 

с суффиксом -ier в разговорном прошедшем времени (Perfekt); модальных глаголов dürfen, 
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sollen в настоящем времени (Präsens); модальных глаголов müssen, können, wollen в 

прошедшем времени Präteritum; наиболее употребимых глаголов в прошедшем времени 

Präteritum; вежливую форму Ich hätte gern; 

 Навыки распознавания и употребления в речи порядковых числительных; 

 Навыки распознавания и употребления в речи сложносочиненных предложений с 

союзами sondern и trotzdem. 

 Навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений с 

союзами wenn, dass, weil. 

 Навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений, 

содержащих косвенный вопрос с вопросительными союзами wer, was, wie, wie lange, wann, 

wo, wie viel, wie viele. 

 Навыки распознавания и употребления в речи названий стран и географические 

названий без артикля и с артиклем (Österreich, die Schweiz, der Schwarzwald). 

 Навыки распознавания и употребления в речи имен существительных в дательном и 

винительном падеже с предлогами места в зависимости от вопроса («Где?» или «Куда?»), в 

дательном падеже с предлогами mit, nach, aus, zu, von, bei, seit, в винительном падеже с 

предлогами durch, für, ohne, um, gegen, bis, entlang. 

 Навыки распознавания и употребления в речи предлога времени seit; предлогов места 

in, auf, unter, zwischen, neben, über, hinter, vor, an. 

 Навыки распознавания и употребления в речи личных местоимений в винительном и 

дательном падеже, отрицательных местоимений keiner, niemand; неопределенных 

местоимений alle, jemand, jede-, etwas. 

 Навыки распознавания и употребления в речи наречия gern в превосходной степени 

(am liebsten). 

 Навыки распознавания и употребления в речи отрицания nicht, kein, nein, doch. 

 Навыки распознавания и употребления в речи сложносочиненных предложений с 

союзом denn. 

 Навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений с 

придаточными относительными, а также сложноподчиненных предложений с союзами weil, 

wenn, dass, damit, nachdem, с относительными местоимениями wo, was, wie. 

 Навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений, 

содержащих косвенный вопрос с союзом ob, с вопросительными союзами wer, was, wie, wie 

lange, wann, wo, wie viel, wie viele, с вопросительными местоименными наречиями wofür, 

wovor. 

 Навыки распознавания и употребления в речи имен существительных в родительном 

падеже с предлогом wegen. 

 Навыки распознавания и употребления в речи имен прилагательных в функции 

определения перед существительными. 
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 Навыки распознавания и употребления в речи предлогов времени in, vor; указательных 

местоимений darauf, daneben, dahinter, davor. 

 Навыки распознавания и употребления в речи личных местоимений в винительном и 

дательном падеже; относительных местоимений wo, was, wie; указательных местоимений 

derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben. 

 Навыки распознавания и употребления в речи глагола lassen в настоящем времени и 

прошедшем времени Perfekt, возвратных глаголов с возвратным местоимением в дательном 

падеже, инфинитивных конструкций zu + Infinitiv, um … zu + Infinitiv; некоторых глаголов в 

условном наклонении Konjunktiv II;  

 Навыки распознавания и употребления в речи наречий viel и wenig в сравнительной 

степени (mehr, weniger). 

 Навыки распознавания и употребления в речи количественных и порядковых 

числительных. 

Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и немецкоязычных стран, полученные 

на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

 сведениями о символике стран, говорящих на немецком языке; 

 знаниями о реалиях немецкоязычных стран: традициях (пользование СМИ, 

проведение отпуска, формы обучения, популярные профессии, традиционные праздники, 

подход к решению экологических проблем и т. д.), распространенных образцов фольклора и 

современной культуры (стихи, песни и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (особенности 

взаимоотношений между людьми, поведение в конфликтных ситуациях, виды отдыха, 

отношение к моде, достопримечательности) немецкоязычных стран; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (формулы приветствия и прощания, названия некоторых реалий в 

Германии, Австрии и Швейцарии);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; 

 умением ориентироваться в несложном аутентичном тексте, пользуясь сносками, 

содержащими, в том числе страноведческий комментарий. 

 Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 
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 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 словообразовательным 

элементам, по используемым собеседником жестам и мимике, по сходству с русским и 

английским языком; 

 игнорировать незнакомое; 

 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, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами; 

 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). 

 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история  

5 классы (Вигасин А. А.) 

(70 ч) 

Введение.  

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. 
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Счѐт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счѐта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счѐта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счѐт лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. Жизнь первобытных людей.  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники.  

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди 

— наши далѐкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — 

овладение огнѐм. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек 

разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного 

ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы.  

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход 

от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, 

письменности). 

Тема 3. Счѐт лет в истории.  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счѐт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 

ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. Древний Восток.  

Тема 4. Древний Египет.  

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 

урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 

Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 
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земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремѐсла и обмен. 

Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта 

— Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наѐмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мѐртвых»: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мѐртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской 

скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях 

мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчѐта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звѐздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности.  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учѐные. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы II 

сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 

социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 
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Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 

легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Древнееврейское царство. Библейские 

сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и 

предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. 

Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Трагедия побеждѐнных Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский 

Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нѐм. Образование Персидской 

державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская 

дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица 

великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности.  

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 

земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд жертвоприношения 

богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 

воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 

книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 

наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины 

гробницы Цинь Шихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 1 час. 

РАЗДЕЛ III. Древняя Греция.  

Тема 7. Древнейшая Греция.  

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 
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царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. 

Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и 

исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская 

война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племѐн 

и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. 

Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.  

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное 

положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 

большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. 

Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чѐрного моря. Отношения 

колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель 

греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. 

Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, 

где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. 

Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная 

роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 
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афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъѐм эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трѐхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в 

победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии.  

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-

фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни 

древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий 

и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учѐные о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актѐры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 

Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в Vв. до н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, 

Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. 

Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх 

о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало 

отсчѐта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города 

Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 

Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в 

Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 
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Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский 

маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учѐные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока 

и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии.  

РАЗДЕЛ IV. Древний Рим.  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты 

и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ 

римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 

Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление 

господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья.  

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного 

флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: 

тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. 

Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при 

Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всѐм Восточном Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. Трѐхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 

Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть 

Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 

быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские учѐные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме.  

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель 
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Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. 

Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром 

армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наѐмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. 

Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 

правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 

поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.  

Протяжѐнность империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. 

Дороги Римской империи. 

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актѐр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 

расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 

Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан. 

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 

Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской 

империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном 

ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 

повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для 

бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.  

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 

власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 
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императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 

положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за 

счѐт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад 

и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наѐмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождѐм готов. Падение Западной Римской 

империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 

варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских 

регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. 

Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение  

 Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан 

в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и 

Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую 

культуру. 

 

6 классы  

(70 ч) 

 

Всеобщая история (А.А. Вигасин) – 28 часов 

 

История Средних веков 

Введение. Живое Средневековье.  
Что изучает история Средних веков. Дискуссии учѐных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учѐные 

изучают историю Средних веков.  

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)  
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в 

VI—VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской 

империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у 

франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью 

власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти.  Переход от обычая 

к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на 

территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых 

отношений среди франков.   Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками 

. Христианство как инструмент объединения и подчинения на- селения власти, освящѐнной 

Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров.   Белое и чѐрное монашество. Монастыри как 

центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных 

землевладельцев. Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского 

королевства. Меровинги — «ленивые короли». Возникновение и распад империи Карла 

Великого.  Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее 
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рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. Развитие 

феодальных отношений во Франкском государстве.  Феодальная лестница. Франция в IX—26 

XI вв.   Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король.   Германия в IX—XI 

вв. Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги 

и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия 

князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 

Скандинавии.   

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.  
 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование 

Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в 

борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. 

Константинополь — столица на перекрѐстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — 

единое монархическое государство  Византия при Юстиниане.   Византия — центр культуры 

Средневековья.   Византия и Русь: культурное влияние. Образование славянских государств. 

Направления движения славян и территории их расселения. Племенные ветви славян. 

Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. 

Объединения славян. Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и 

его политика.   Период существования Болгарского государства и его достижения. 

Великоморавская держава — государство западных славян.  Славянские просветители 

Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. 

Образование Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте 

средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей 

Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, при- родные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни 

его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских племѐн. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный 

характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. 

Влияние ислама на культуру народов, покорѐнных арабами. Арабский халифат. Халиф — 

заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную 

Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского 

полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — 

государство между двух океанов.  Распад халифата. Культура стран халифата  

Тема 4. Феодалы и крестьяне  
Средневековая деревня и еѐ обитатели. Земля — феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев.  Средневековая деревня.  В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости 

Средневековья. Установление феодальных отношений. Окончательное оформление 

вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее 

устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин 

в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — 

рыцарская культура.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  
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Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия 

и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. 

Обустройство городских границ.  Борьба за городское самоуправление. Средневековый 

ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. 

Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь 

средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья.   

Управление городом и городская знать.   

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. 
 Крестовые походы Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 

Складывание трѐх сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в 

экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей 

феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — 

крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и еѐ экономического и духовного 

могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа 

римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора 

папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и 

догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. 

Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены  Крестовые походы.   

Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед 

угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. 

Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное 

Сердце со своими вассалами. Четвѐртый крестовый поход: благочестие и коварство. 

Разграбление Константинополя. Распад Византии и еѐ восстановление. Детские крестовые 

походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с 

Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV 

вв.) 
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства  Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия 

феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного 

престижа Франции. Конфликт между королѐм Филиппом IV Красивым и па- пой римским 

Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. 

Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. 

Оформление сословной монархии во Франции. Что англичане считают началом своих свобод. 

Нормандский герцог Вильгельм.  От завоевания к централизованному государству. «Книга 

Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. 

Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной 

монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — 

сословное собрание. Столетняя война. Столетняя война: причины и повод.  Жанна д‘Арк.  

Завершение Столетней войны. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в 

Англии.   Завершение объединения Франции. Установление единой централизованной власти 

во Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война 

Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей 

династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове  Распад 
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Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр 

еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 

 Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъѐм Чешского государства. Прага — столица империи. 

Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик 

духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение 

в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского 

движения. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. 

Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря 

былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства 

османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь 

— первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение 

турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: 

коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 

Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской 

империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века  
 Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к 

античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин.   Спор между церковью и 

философами.   Роль философии в средневековую эпоху. Влияние развития образования на 

культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря  Средневековое искусство. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на развитие искусства Западной 

Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для 

неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. 

Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии.   Первые гуманисты: 

Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего 

Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро 

Боттичелли. Научные открытия и изобретения.   Начало производства огнестрельного 

оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. 

Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих 

географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом.   

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  
 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Ки- тай: империя Тан — единое 

государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан 

Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая 

монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. 

Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских 

учѐных в науках. Литература и искусство. Пагода.   Индия: установление феодальных 

отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны 

раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его 

разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. 

Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние 

мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная 
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миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их 

кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, 

образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства 

Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное 

наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки 

европейцами. Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение 

родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. 

Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и 

организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность 

культуры народов доколумбовой Америки. Наследие Средних веков в истории человечества.  

Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы 

феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных 

отношений.   Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение 

гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие 

образования, науки. Складывание нового образа человека. 

 

История России (А.А. Данилов) – 40 часов 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО 

КОНЦА XV в.)  

Введение.  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

  Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности ( 5 

часов) 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.  

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян.  

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые 

племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племѐн тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и 

финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 

исламских общин. 

Тема 2. Образование государства Русь  



289 

 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор 

в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь.  

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и торговли. 

 Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: 

причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, еѐ 

специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и еѐ жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Русь в конце X — начале XII в.Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и еѐ роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения.  

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры.  

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. 

 Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 

 Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в.  
Эпоха политической раздробленности в Европе.  

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств.  

Изменения в политическом строе.  

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов. 

 Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель.  

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской 
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державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и еѐ влияние на 

развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное 

устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности 

населения. Города. Международная торговля.  

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба 

с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита.  

Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

Религиозная политика в  Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв.  

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Тема 5. Формирование единого Русского государства  
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.  

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель.  

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй 

четверти XV в. Василий Тѐмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого государства.  

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

7 классы (70 ч) 

 Всеобщая история (Вигасин А. А.) – 26 ч 

Введение.                                                                                                                                                                                                                                  

 От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 

новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, 
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его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. 

Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. Человек 

Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад 

и Восток: особенности общественного устройство экономического развития. Новые 

изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании 

и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия 

ищут новые морские пути на Восток                                        Португалия — лидер 

исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг 

Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. 

Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев 

в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало 

складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного 

мироустройства.  

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в 

политуправления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник 

Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. 

Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств 

и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли внѐсшие вклад в изменение 

облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наѐмный труд. Рождение каптализма.                                                                          

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 

облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства 

Европы. Новое дворянство — джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной 

жизни.                                                                                                                                    
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 Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. 

Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества.  

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность 

как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: 

Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по 

самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

 Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и еѐ 

характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. 

Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и 

театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. 

Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени.   Эпоха «титанов 

Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в еѐ развитие 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: 

Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы.  Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств.  

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 

Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический 

взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя 

науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание 

новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене 

Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники 

философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека.  

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и широкого еѐ распространения в Европе. Германия — родина 

Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против 

индульгенций. «Спасение верой» —суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в 

Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии Пастор — протестантский 

проповедник. 

 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный Эффект учения  Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против 

еретических учений. Контрреформация: еѐ идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его 

создатель Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридент-ский 

собор.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 
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Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век 

Елизаветы I —укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги 

правления королевы Елизаветы I.  

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы 

— кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 

кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и колониях)  

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных 

провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и 

рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического 

и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений 

в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое 

движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого 

герцога» Альбы. Лесные и морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение Республики 

Соединѐнных провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в 

Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. 

Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. 

Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 

Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия 

— республика. Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду 

обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединѐнное 

королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной 

власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и 

виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.  

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных 

конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало 

войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой 

военной системы. Окончание войны и еѐ итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война 

— Семилетняя война, еѐ участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 
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наследство —война за династические интересы и за владение колониями. Влияние 

европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции 

на европейский международный процесс. 

 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований.  

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. —продолжатели дела 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои 

позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития 

общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона 

Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о 

цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьѐ: теория разделения властей «О 

духе  законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-

политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 

суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 

представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной 

Америке. Манифест эпохи Просвещения.  

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи 

(буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 

буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель 

эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. 

А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация 

культуры.  

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая 

и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 

Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 

Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт 

рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 

прогресса.  

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 

цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное 

общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов.  

Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки. Причины 

войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 

конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. 

Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства людей.  Военные действия и создание регулярной 

армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за 
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независимость США. Конституция США 1787 г. и еѐ отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединѐнных Штатов Америки.  

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 

реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 

Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. 

Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные 

положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. 

Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые 

декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор.  

Великая французская революция. От якобинской дикатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 

Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 

Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о 

характере, социальной базе и итогах Великой французской революции. 

 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 
Земля принадлежит государству. Деревенская община и еѐ особенности в разных 

цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока — путь самосовершенствования.  

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 

Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  Маньчжурское 

завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-

китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сѐгунов в Японии. 
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Сѐгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русскояпонские отношения. 

Итоговое повторение.  

Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и 

уроки раннего Нового времени 

 

История России – 40 ч (А.А. Данилов) 

Россия в XVI в.  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за- 

рождение европейского абсолютизма.  

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства.  

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земств.  Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобра- 

зований. Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика 

России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как 

факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и 

Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.  

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  

Культурное пространство. 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, 

в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Смутное время. Россия при первых Романовых  
Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в раз- витии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени.  

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.  
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Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур.   

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы.  

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

 Вестфальская система международных отношений. Рос- сия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская Рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы 

и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

 Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.  

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви.  

Культурное пространство. 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в.  

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

Резерв.  

 

 

8 класс (70 ч) 

Всеобщая история – Вигасин А.А. (26 ч) 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 

 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному.  

Модернизация  —  обновление,  изменение традиционного общества за счѐт 

заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для современного 

этапа развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития 

капитализма. Основные черты индустриального общества (классического 

капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство 

товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, 

непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества  

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение 

промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства.  Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление 

экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. 

Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железно- дорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. 
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Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его 

изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие 

электрической энергии и способы еѐ использования. Революция в средствах 

связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. 

Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический 

капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных 

процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной 

структуры общества. Изменение политической и экономической сущности 

аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества: 

буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация 

женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 

капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура  и 

повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый 

путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая 

швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие    и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Куль- тура покупателя и продавца. Изменения в 

моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины  роста числа открытий в 

области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный 

эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия 

электрической энергии. Роль учения  Ч.  Дарвина  в  формировании нового 

мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие 

образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи 

Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. 

Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в 

живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. 

Двенадцать лет истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. 

Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и 

Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху 

промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы 

общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.:   Р. 

Оуэн,  А.  Сен-Симон,  Ш.  Фурье.  Утопический  социализм  о путях  

преобразования  общества.  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  об устройстве и развитии 

общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. 

Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы  

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к  Франции  

буржуазной.  Революционер  на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 
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Наполеоновская  империя.   Внутренняя   политика   консульства   и империи. 

Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. 

Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских 

государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 

императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 

европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия 

и социальные реформы. Билль  о  реформе. Возвращение партии вигов. 

Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». 

Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней 

политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

политическому кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: 

экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. 

Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение 

парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный 

кризис и его последствия для французской экономики. Вооружѐнное восстание и 

победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения 

республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 

Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи 

Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 

промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во 

Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и 

борьба за объединение Германии. Влияние событий  во  Франции  и  Италии  на  

политическую  ситуацию  в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. 

Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация 

страны во имя еѐ объединения. Вильгельм I  и «железный канцлер» Отто фон 

Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких 

государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование 

Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии 

согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за 

независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный 

кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. 

Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. 

Усиление Сардинского ко- ролевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. 

Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис 

империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-

прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй 

империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-

прусской войны. Завершение объединения Германии 
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«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в 

Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или 

подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества  

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе 

империи. Изменения в политическом устройстве объединѐнной Германии. 

Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации 

экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его 

особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный 

закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — 

прогрессивные для Европы социальные  реформы.  Вильгельм  II  в  стремлении 

к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Национализм. Подготовка    к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — 

неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. 

Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. 

Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской 

империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». 

Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя  классового  

мира.  Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. 

Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для 

Франции.  Замедление  темпов  экономического развития. Проблемы французской 

деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт 

капиталов. Борьба за республику. Третья республика и еѐ политическое устройство. 

Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. 

Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское 

государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения 

Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. 

Роль государства в индустриализации страны. Особенности монополистического 

капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — 

плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к 

реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции  в  Венгрии.  Австро-венгерское 

соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-

Венгрию. Политическое  устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 

Ограниченность прав и свобод населения.  Начало  промышленной  революции. 

Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика. 

 

Тема 4. Две Америки  

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки 
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— увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота  и  

экономическое  развитие  в  первой  половине  XIX  в.  С. Маккормик. Фермер — 

идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.  

Конфликт  между Севером и Югом.  Начало  Гражданской  войны.  Авраам 

Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение  

Гражданской  войны  и  политики  А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины 

быстрого экономического развития США после Гражданской войны. Отношение 

к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический 

капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская 

республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. 

Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и 

политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой 

дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США 

на континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. 

Патриотическое движение креолов. Национально- освободительная борьба 

народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и 

значение освободительных войн. Образование и особенности развития 

независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса 

государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котѐл» (тигль). Особенности 

католичества в Латинской Америке. 

 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание 

неравноправной интеграции стран Запада и Востока. Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: сопротивление 

реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Начало эры «просвещѐнного» правления. Реформы 

Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни  

общества.  Поворот к национализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов  и  тайпинское  

государство.  Цыси  и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан  Ювэй. Новый курс Цыси. 

Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние 

Ост-Индской ком- пании на развитие страны. Колониальная политика Британской 

империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение 

социальной структуры.  Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный 

конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: 

необычные судьбы для африканского континента. Восстания гереро и 

готтентотов. Европейская колонизация Африки. 
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Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий  

Международные  отношения:  дипломатия  или   войны? Отсутствие 

системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — 

карта противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела 

мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. 

Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные 

империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и 

Румынии. Пацифистское движение. 

Повторение по курсу  

Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 

становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам 

личности. 

  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ч) (Данилов А.А) 
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) Россия в конце XVII — первой 

четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации 

труда  в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок 

мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком   

и Западом. Политика  колониализма.  Роль  и  место  России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.  

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская   и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 

суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, 

буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича  Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры  и  крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 
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интересов Российской империи на международной арене, рост еѐ авторитета и 

влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 

Просвещение и научные знания Введение гражданского шрифта и 

книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 

Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии 

наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, 

каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское 

барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места  и  роли  России  в  Европе.  Отношения с Османской  

империей   в   политике   европейских   стран и России. Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. 

Пѐтр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества,  

национальных   окраин.   Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие 

России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних 

таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя 

политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия 

и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская 

война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. 

Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II. Россия в системе 

европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика 

Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. 

Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.  

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 
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Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачѐва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, 

Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной 

Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная 

политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 

мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма.  «Греческий  проект».  

Участие  России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной 

Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и 

Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения 

с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика 

противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение 

территории России и укрепление еѐ международного положения. Россия — 

великая европейская держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя 

политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. 

Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 

Основание Московско- го университета и Российской академии художеств. 

Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного 

языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр.  Музыка.  Архитектура  и скульптура. 

Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 

Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоѐв населения, 

особенности питания. Жилищные условия различных слоѐв населения. 

Особенности питания. 

 

9 класс (70 ч)  

 

Всеобщая история (30 ч) - Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А.А. Вигасина 
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ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (30 часов) 

Урок  1. Введение: Долгий 19 век (1 час) 

Глава 1 Начало индустриальной эпохи  (9Ч). 

Урок 2. Экономическое развитие в 19 – начале 20 века (1Ч). Модернизация  —  

обновление,  изменение традиционного общества за счѐт заимствования системы 

ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. 

Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и 

рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический 

прогресс. Завершение промышленногопереворота. 

Урок 3. Меняющееся общество (1Ч). Завершение промышленного переворота. 

Достижения Англии в развитии машинного производства.  Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с 

промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. 

Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железно 

- дорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. 

Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание 

аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые 

источникиэнергии. Открытие электрической энергии и способы еѐ 

использования. Революция в средствах связи. Развитиетранспортных сетей 

сократило пространство и время. Интеграция мира в 

единуюэкономическуюсистему.Монополистическийкапитализм, или 

империализм, егочерты. 

Урок 4. Политическое развитие мира в 19 – начале 20 веков (1Ч).Ускорение 

темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры 

общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. 

Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и 

рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и 

детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических 

отношений. 

Урок 5 - 6. «Великие идеологии» (2 Ч). Философы о социальных перспективах 

общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: 

альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины 

XIX в.:   Р. Оуэн,  А.  Сен-Симон,  Ш.  Фурье.  Утопический  социализм  о путях  

преобразования  общества.  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  об устройстве и развитии 

общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. 

Бернштейн. Анархизм. 

Урок 7. Образование и наука(1Ч). Причины  роста числа открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект 

научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической 

энергии. Роль учения  Ч.  Дарвина  в  формировании нового мировоззрения. 

Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в 

капиталистическом обществе. 

Урок 8 - 9. XIX век в зеркале художественных исканий (1Ч).  Утрата 

значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новоепоколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые 
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герои Франции Э. Золя. 

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. 

Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет 

истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое 

искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Урок 10. Повседневная жизнь и мировоззрение человека 19 века (1Ч). 
Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная 

машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие    и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в 

моде. Новые развлечения. 

 

Глава 2. Страны Европы и США В первой половине 19 века (8 Ч). 

Урок 11 - 12. Консульство и империя (1Ч). Наполеоновская  империя.   Внутренняя   

политика   консульства   и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 

Французский гражданскийкодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. 

Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта.  

Урок 13. Франция в первой половине 19 века: от реставрации к империи. 

(1Ч) Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских 

государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 

императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 

европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и 

новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской 

короны к Орлеанской династии.Упрочение парламентского строя. Кризис 

Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический 

кризис накануне революции 1848 г. 

Урок 14.Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы 

(1Ч). Противоречия и социальные реформы. Билль  о  реформе. Возвращение партии 

вигов. Предотвращение революции в 40-

егг.XIXв.«ЭпохаВикторианскогокомпромисса».Англия— «мастерская мира». 

Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Урок 15. От Альп до Сицилии: объединение Италии (1Ч). 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое 

отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 

Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского ко-ролевства. К. 

Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль 

Пьемонта 

Урок 16.Германия в первой половине 19 века (1Ч). Пруссия во главе империи. 

Изменения в политическом устройстве объединѐнной Германии. Ускорение темпов 

экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. 
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Бисмарк и внутренняяоп- позиция. «Исключительный закон против 

социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для 

Европы социальные  реформы.  Вильгельм  II  в  стремлении к личной власти. От 

«нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». 

Национализм. Подготовка    квойне. 

Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние 

событий  во  Франции  и  Италии  на  политическую  ситуацию  в Германии. Победа 

революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение 

революции. Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ объединения. Вильгельм I  

и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за 

лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при 

Садове. Образование Северогерманскогосоюза. 

Урок 17. Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине 19 века (1Ч). 
Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции  в  Венгрии.  Австро-венгерское 

соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-

Венгрию. Политическое  устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 

Ограниченность прав и свобод населения.  Начало  промышленной  революции. 

Развитие национальных культур и самосознаниянародов. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика. 

 Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и 

Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во 

Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. 

Завершение объединения Германии 

«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг 

парижан? 

Урок 18. США до середины 19 века: рабовладение, демократия и экономический 

рост (1Ч). США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» 

лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности 

промышленногопереворота  и  экономическое  развитие  в  первой  половине  XIX  в.  

С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна.  Конфликт  между Севером и Югом.  Начало  Гражданской  

войны.  Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над 

Югом. Значение  Гражданской  войны  и  политики  А.Линкольна. Причины 

быстрого экономического развития США после Гражданской войны. Отношение 

к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический 

капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская 

республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. 

Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и 

политика реформна укрепление гражданского общества и правового государства. 

Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на 

континенте и за его пределами. 

 

Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в 19 – начале 20 века  (3Ч). 

Урок 19. Страны Азии в 19 – начале 20 века (1Ч) Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока.Япония на пути модернизации: «восточная 
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мораль — западная техника». Китай: сопротивление реформам.Кризис 

традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Начало эры «просвещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 

традиционной Японии. Изменения в образе жизни  общества.  Поворот 

кнационализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. ХунСюцюань: движение тайпинов  и  тайпинское  

государство.  Цыси  и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан  Ю-вэй. Новый курс Цыси. 

Превращение Китая в полуколонию индустриальныхдержав. Индия — жемчужина 

британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. 

Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение 

Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры.  Восстание сипаев 

(1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). БалгангадхарТилак 

Урок 20. Африка в 19 – начале 20 века (1Ч) Традиционное общество на 

африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 

африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская 

колонизация Африки. 

Урок 21. Латинская Америка: нелѐгкий путь независимости (1Ч) Патриотическое 

движение креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской 

Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных 

войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской 

Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и 

нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский 

«плавильный котѐл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 

 

Глава 4. Страны Европы и США во второй половине 19 – начале 20 века (7 Ч) 

Урок 22. Великобритания до первой мировой войны (1Ч). Реформирование — 

неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. 

Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. 

Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской 

империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». 

Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя  классового  

мира.  Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. 

Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальныезахваты. 

Урок 23.Франция вторая империя и третья республика (1Ч) Последствия Франко-

прусской войны для Франции.  Замедление  темпов  экономического развития. 

Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и еѐ 

политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие 

коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. 

Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и 

подготовка к войне. 

Урок 24. Германия на пути к европейскому лидерству (1Ч). Пруссия во главе 

империи. Изменения в политическом устройстве объединѐнной Германии. 

Ускорение темпов эконмического развития. Направления модернизации 
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экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его 

особенности в Германии. Бисмарк и внутренняяоп- позиция. «Исключительный 

закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — 

прогрессивные для Европы социальные  реформы.  Вильгельм  II  в  стремлении 

к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Национализм. Подготовка    квойне. 

Урок 25. Австро – Венгрия и Балканы до Первой мировой войны (1Ч). Господство 

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный 

кризис. Поражение революции  в  Венгрии.  Австро-венгерское соглашение: 

преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. 

Политическое  устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность 

прав и свобод населения.  Начало  промышленной  революции. Развитие 

национальных культур и самосознаниянародов. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика. 

Урок 26. Италия время реформ и колониальных захватов (1Ч). 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции  в  Венгрии.  Австро-венгерское 

соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-

Венгрию. Политическое  устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 

Ограниченность прав и свобод населения.  Начало  промышленной  революции. 

Развитие национальных культур и самосознанияна-родов. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика. 

Урок 27 - 28. США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 

(1Ч) Патриотическое движение креолов. Национально- освободительная борьба 

народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и 

значение освободительных войн. Образование и особенности развития 

независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса 

государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котѐл» (тигль). Особенности 

католичества в Латинской Америке. 

Урок 29 - 30. Международные отношения в 19 – начале 20 века (1Ч). 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира 

начала XX в. — карта противостояния. Начало распада Османской империи. 

Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы 

территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, 

Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — 

пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Урок 31 – 32.Основные итоги истории 19 – начала 20 веков. 

Повторительно – обобщающие уроки. Заключение 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ч) - Данилов А. А  

Глава 1. Россия в первой четверти 19 века. (10 ч) 

Урок 1. Россия и мир на рубеже 18 – 19 веков (1 Ч) 

Кризис традиционной системы сельского хозяйства.  Попытки рационализации хозяйств и 

причины их неудач. Начало промышленного (технического) переворота в России. Развитие 
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торговли и внутреннего рынка. Транспорт, его основные виды. Структура общества: 

основные сословия и слои населения; их повседневная жизнь. 

Урок 2.  Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского  (1Ч) 

Вступление на престол Александра I; портрет-характеристика нового императора. 

Деятельность Негласного комитета. Учреждение министерств, указ о «вольных 

хлебопашцах». Портрет-характеристика М. М. Сперанского. Его планы преобразований 

России и причины отставки 

Урок 3. Внешняя политика Александра 1 в 1801 – 1812 гг.(1ч.) Основные цели и 

направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение в состав России Абхазии и Финляндии. 

Внешнеполитическая деятельность правительства Александра I. Участие России в анти - 

наполеоновских коалициях и Тильзитский мир. Объективные и субъективные причины 

противостояния России и Франции. Планы сторон, мероприятия Петербурга по отражению 

военной угрозы.  

Урок 4. Отечественная война 1812 года (1Ч) 

Отечественная война 1812 г. От Немана до Бородино: силы сторон и расположение русских 

армий. Арьергардные бои, нарушение стратегических планов Наполеона. Что такое война 

народная? Соединение первой и второй армий под Смоленском, битва за город. Бородинское 

сражение и московская эпопея. Тарутинский маневр Кутузова и укрепление русской армии. 

Развитие партизанского движения.  Изгнание французов из России. Бой за Малоярославец. 

Старая Смоленская дорога и «параллельный» марш русской и французской армий. Березина. 

Итоги Отечественной войны 1812 г.   

Урок 5. Заграничные походы русской армии и внешняя политика Александра I в 1813 – 

1825гг. (1Ч) 

Зарубежные походы русской армии. Образование Священного союза и «венской системы» 

отношений государств Европы. Вклад народов России в победу. Становление 

индустриального общества в Западной Европе. 

Урок 6. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра 

1. (1Ч). 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. 

Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества и их 

программы. Власть и общественные движения. 

Урок 7. Национальная политика Александра 1. (1ч) 

Национальный вопрос в Европе и в России. Политика Российского правительства в 

Финляндии и Польше, на  Украине и Кавказа. Конституции Финляндии и Польши – первые 

конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 

Кавказской войны. 

Урок 8. Социально – экономическое развитие страны в первой четверти 19 века (1Ч) 
Возвращение правительства к реформам и отказ от них. Портрет-характеристика А. А. 

Аракчеева. Военные поселения, попытки Александра I решить аграрный вопрос. Уставная 

грамота Российской империи. «Семеновская история». Отход императора от активной 

политической деятельности, наступление периода «аракчеевщины» и его суть. Итоги 

царствования Александра I. 

Урок 9. Общественное движение при Александре 1. Выступление декабристов. (1Ч) 
Начальный этап движения декабристов. Причины возникновения дворянской 

революционности. Офицерские артели, «Союз спасения» и «Союз благоденствия». Портреты-

характеристики П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева.  Образование и деятельность Северного и 

Южного обществ, их программные документы и тактика. Подготовка восстания и планы его 
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проведения. Междуцарствие. 14 декабря 1825 г. в Петербурге и восстание Черниговского 

полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Декабристы в Сибири. Значение их 

выступления для развития общественной мысли России. 

Урок 10. Повторительно обобщающий урок по материалам 1 главы 

 

Глава 2. Россия во второй четверти 19 века. (9 ч) 

Урок 11.Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая 1 (1Ч). Портрет-характеристика нового императора. Роль Собственной его 

императорского величества канцелярии и особенно ее III отделения. Изменения в цензурной 

политике. Кодификация законов. Что такое «николаевский режим»? Изменения в Табели о 

рангах и учреждение почетного гражданства. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Секретные комитеты по крестьянскому вопросу. Реформа государственной деревни П. Д. 

Киселева. 

Урок 12.  Социально – экономическое развитие страны во второй четверти 19 века. 
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Кризис традиционной системы сельского хозяйства: промысловые села, развитие 

крестьянских мануфактур, рост отходничества и развитие товарности крестьянского и 

помещичьего хозяйств. Попытки рационализации хозяйства и причины их неудач. Начало 

промышленного (технического) переворота в России. Развитие торговли и внутреннего 

рынка. Транспорт, его основные виды.  

Урок. 13. Общественное движение при Николае 1. (1 Ч) Структура общества: основные 

сословия и слои населения; их повседневная жизнь. Особенности социальных движений В 

России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и 

общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. 

Официальная идеология: С. С. Уваров и его триада — «православие, самодержавие, 

народность». «Философические письма» П. Я. Чаадаева. Значение философско-литературных 

кружков 1830-х гг. Поиск путей развития России западниками и славянофилами. Первые 

русские социалисты: М. В. Буташевич - Петрашевский и его кружок. Значение литературно-

критических статей В. Г. Белинского. А. И. Герцен и рождение теории «русского» 

(«общинного») социализма. 

Урок 14. Национальная и религиозная политика Николая 1. Этно – культурный облик 

страны. (1Ч) 

Народные движения 1820_х гг.: восстания в военных поселениях, холерные бунты, протесты 

крестьян. Национальный вопрос в Европе и его особенности в России. Положение 

Кавказских народов.  Движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая 1. Положение русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. 

Урок 15.Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Кавказская война 1817 – 

1864гг. (1Ч) 

Понятие «восточного вопроса». Русско-персидская (1826—1828) и русско-турецкая (1828—

1829) войны: причины и следствия. Восстание 1830—1831 гг. в Польше. Россия и Кавказ: 

причины конфликта, средства его разрешения. Николай I и революции 1848—1849 гг. в 

Европе.  

Урок 16. Крымская война 1853 – 1856 гг. (1ч) Причины Крымской войны. Начало военных 

действий против Турции. Вступление в войну Англии и Франции. Ход военных действий в 

Крыму, героическая оборона Севастополя. Роль в войне Черноморского флота: В. А. 

Корнилов, В. И. Истомин, П. С. Нахимов. Причины поражения России в войне. Парижский 
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мир и его условия. Итоги царствования Николая I. 

Уроки 17 - 18. Культурное пространство империи в первой половине 19 века (2Ч). 

Определение термина «культура». Система народного просвещения при Александре I и 

Николае I. Развитие гуманитарных и естественных наук в 1801—1855 гг. Научные центры. 

Основные тенденции развития литературы, журналистики и театра в России. Система 

художественных стилей как показатель развития культуры: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм. Литературные салоны, общества, «толстые» журналы. Портреты-

характеристики Ф. В. Булгарина, Н. М. Карамзина, М. С. Щепкина. Архитектура, живопись и 

скульптура. Зодчество: от классицизма к эклектике. Понятие «золотой век» русской 

культуры. 

Урок 19. Повторительно – обобщающий урок по материалам 2 главы (1 ч) 

 

Глава 3. Россия в эпоху Великих реформ (8Ч) 

Урок 20. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России (1Ч). 

Европейская индустриализация во второй половине 19 века. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и связи. Перемены в быту. 

Урок 21. Александр 2. Начало правления. Крестьянская реформа 1861г.(1ч). Император 

Александр 2 и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права. 

Историческое значение реформы 

Урок 22. Реформы 1860 – 1870 гг. Социальная и правовая модернизация (1Ч) 

 Продолжение реформ. Земская реформа 1864г. Распорядительные и исполнительные органы 

земств. Компетенция земских органов, трудности в их работе. Городовое положение 1870 г. 

Судебная реформа 1864г. Преобразования в области просвещения и цензуры. Портрет-

характеристика А. В. Головнина. Новый университетский устав 1863 г. 

Экстерриториальность и независимость университетов. «Временные правила» цензуры.  

Урок 23. Социально – экономическое развитие страны в пореформенный период (1Ч) 

Социально – экономические последствия крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельско 

– хозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово – кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота и его 

последствия. Начало  индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии.  Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Урок 24. Общественное движение при Александре 2. (1Ч) 

Либеральный лагерь России. Разночинство как политическое явление, нигилизм. «Колокол» 

А. И. Герцена и «Современник» Н. А. Некрасова и Н. Г. Чернышевского. Споры вокруг 

общества «Земля и воля» 1860-х гг. Польское восстание 1863 г. Молодые экстремисты: П. Г. 

Заичневский, ишутинцы, С. Г. Нечаев. Покушение Д. Каракозова на жизнь императора; 

деятельность «Народной расправы». Студенческие кружки начала 1870_х гг. и «хождение в 

народ».Вторая «Земля и воля» 1876—1879 гг.: пропаганда и террор. Раскол «Земли и воли». 

Программа и тактика народовольцев. Убийство Александра II 1 марта 1881 г. Роль и значение 

народнического движения в России. Общество после убийства Александра II. Первые 

рабочие союзы. Зарождение марксизма в России. Особенности марксистского движения в 

нашей стране. 

Урок 25. Национальная и религиозная политика Александра 2. Национальный вопрос в 

Европе и в России (1Ч) 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850 – 1860 гг. Завершение территориального роста Российской 

империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863 – 1864 гг. 
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Расширение автономии Финляндии. 

Урок 26. Внешняя политика Александра 2 . Русско – турецкая война 1877 – 1878гг.(1Ч) 

Русско – турецкая война 1877 – 1878гг .Основные направления и задачи внешней политики. 

Европейская политика России. Окончание Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США. Продажа Аляски. 

Урок 27.Повторительно – обобщающий урок по материалам 3 главы (1 ч) 

 

Глава 4. Россия в 1880 – 1890гг. (10 ч) 

Урок 28. Александр III: особенности внутренней политики (1Ч) 

Портрет-характеристика Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

Персональные изменения в высших органах управления. Портреты-характеристики К. П. 

Победоносцева и Д. А. Толстого. Положение о мерах к охранению государственной 

безопасности и общественного спокойствия 14 августа 1881 г. Усиление цензурного гнета. 

Политика в области просвещения.   Закон о переводе крестьян на обязательный выкуп. 

Укрепление крестьянской общины. Введение института земских начальников и новый закон 

о выборах в земства. Ограничение компетенции мировых судей и суда присяжных. Политика 

правительства в отношении рабочего вопроса. Восстановление «Союза трех императоров». 

Тройственный союз. Ухудшение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. 

Образование русско-французского союза.  

Итоги царствования Александра 3 

Урок 29. Перемены в экономике и социальном строе (1Ч) 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Трудности развития помещичьего и 

крестьянского хозяйств в новых условиях. Позитивные изменения в деревне. Особенности 

развития промышленности России в пореформенное время. Соотношение мелкой (кустарной) 

и крупной промышленности, тяжелой и легкой ее отраслей. Завершение промышленного 

(технического) переворота. Железнодорожное строительство как локомотив развития 

российской экономики. Протекционизм и начало реформ С. Ю. Витте. Новые социальные 

процессы в России: раздворянивание, раскрестьянивание; новые слои населения 

Урок 30. Общественное движение в 180 – 1890гг. (1Ч) 

Общественное движение 1880 -1890гг.. Народничество и его эволюция 

Урок 31. Национальная и религиозная политика Александра 3 (1ч) 

Структура управления Православной церковью. «Черное» и «белое» духовенство. Попытки 

создать единую христианскую церковь. Библейское общество, его деятельность. Старчество. 

Социальное положение духовенства во второй половине XIX века. 

Урок 32. Внешняя политика Александра 3 (1Ч) 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра 3. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 

Урок 33 - 35. Культурное пространство империи во второй половине 19 века (1Ч) 

Подъѐм российской демократической культуры. Образование и просвещение. Школьная 

реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и 

прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Русское искусство. 

Передвижники. «Могучая кучка»Русская опера. Театр. Взаимодействие культур. Роль 

культуры в мире. 

Урок 36. Повседневная жизнь разных слоѐв населения в 19 веке(1Ч) 

Изменения в быту. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи 

и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад народов России в развитие мировой 
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культуры нового времени. Человек индустриального общества.  

Урок 37. Повторительно – обобщающий урок по материалам 4 главы (1 ч) 

 

Глава5. Россия в начале 20 века (9 Ч) 

Урок 38. Россия и мир на рубеже 19 – 20 веков: динамика и противоречия развития(1Ч). 

Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. 

Монополистический капитализм. Идеология и политика Империализма. Завершение 

территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий 

между ведущими странами. Социальный реформизм начала 20 века. 

Урок 39. Социально – экономическое развитие страны на рубеже 19 – 20 веков (1Ч). 

Место и роль России в мире. Территория  и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации России в начале 20 века. Урбанизация. 

Урок 40. Николай 2. Начало правления. Политическое развитие страны в 1894 – 1904 

годах (1Ч). 

Политическая система Российской империи начала 20 века и необходимость еѐ 

реформирования. Император Николай 2. Борьба в высших эшелонах власти по поводу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое 

развитие России в начале 20 века и его особенности. Роль государства в экономике. Место и 

роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственно – монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. Особенности социальной структуры российского  общества начала 20 века. 

Аграрный и рабочий вопросы, попытка их решения. Общественное движение в начале 20 

века. Предпосылки формирования и генезис политических партий в России. Этно – 

культурный облик империи. Губернии, области, генерал – губернаторства. Наместничества и 

комитеты. Привислинский край, Великое княжество Финляндское. Государства – вассал: 

Бухарское и Хивинское ханства.  Русские в имперском сознании. Поляки, еврее, армяне и 

другие народы Волго  - Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и 

Дальнего Востока. РПЦ на рубеже 19 – 20 веков.  Многоконфессиональность. 

Урок 41. Внешняя политика Николая 2. Русско – японская война 1904 – 1905 годов (1Ч) 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 19 – 20 

веков. Международная конференция в Гааге.  «Большая азиатская программа» русского  

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско – японскаявойнв 

1904 -1905 гг. еѐ итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Урок 42. Первая российская революция и политические реформы 1905 – 1907 гг. (1Ч). 

Революция 1905 – 1907 гг. Народы России в 1905 – 1907 гг. Российское общество и проблемы 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. Политические реформы 1905 – 1907 гг. 

«Основные законы Российской империи». Система думской монархии.  Классификация 

политических партий. 

Урок 43. Социально – экономические реформы П.А.Столыпина (1Ч). 

Реформы П.А.Столыпина. 

Урок 44. Политическое развитие страны в 1907 – 1914 гг. (1Ч). 

Общественное и политическое развитие России в 1912 -1914 гг. Свѐртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 

программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско – 

японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско – германских 

противоречий. 

Урок 45. Серебряный век российской культуры (1Ч). 

Духовное состояние российского общества в начале 20 века. Русская философия: поиски 
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общественного идеала. Литература:  традиции реализма и новые направления. Декаданс, 

символизм, футуризм, акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр. Балет. Русское искусство в Европе. «Русские сезоны за 

границей» С.П.Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов 

России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале 20 века.  

Урок 46. Повторительно – обобщающий урок по материалам 5 главы (1Ч). 

Тематическое планирование составлено на основе  Методических рекомендаций  к учебнику, 

т.к. с программой не совпадает 

 2.2.2.8. Обществознание (Л.Н. Боголюбов, Н. И.Городецкая и др) – 140 ч 

6 класс 

Ведение.   
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом году. как добиваться 

успехов в работе, классе и дома. 

I. Человек в социальном измерении  
Личность. Индивидуальность человека. Как человек познает мир и самого себя. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Потребности человека 

- биологические, социальные, духовные. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Челоек в 

социальном измерении. 

2. Человек среди людей  
Межличностные отношения. Общение. Социальные общности и группы. Человек в 

малой группе. Общение. особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Межличностные отношения. Межличностные конфликты и пути их разрешения. Человек 

среди людей. 

3. Нравственные основы жизни.  
Человек славен добрыми делами. Мораль.  Смелость. Человечность. Нравственные 

основы жизни. 

Заключительные уроки  
7класс  

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи.  

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль, в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 
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Обязанность бережно относится к природным богатствам. Защита Отечества – долг и 

обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско - правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Мир экономики 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития.  

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы.  

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы.  

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики.  

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.  

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXIв. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях. 

Основные участники экономики - производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики.  

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата.  

Предприниматель. Этика предпринимательства.  

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.  

Права потребителя. 

Мир социальных отношений. 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе.  

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе.  

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства.  

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений 

в современной России. Понятие толерантности. 

8 класс  

Введение  
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Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома 

Личность и общество  
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Деятельность человека.                                                                                                                                                                           

Что такое природа. Биосфера и ноосфера. Место человека в мире природы.                                           

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни.          

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Основные средства связи.  

Глобальные проблемы современности.                                                                                                                                                    

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности 

Сфера духовной культуры  
Сфера духовной жизни и еѐ особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур. Развитие духовной культуры.                                                                                                                                               

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Критерии 

морального поведения.                                                                                                                                                                                                  

Долг и совесть. Долг общественный и долг моральный. Совесть.                                                                   

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Значимость образования в современных условиях. Непрерывность образования. 

Самообразование.                                                                                                                                                                           

Наука, еѐ значение в жизни современного общества. Нравственные принципы.                                                    

Религия как одна из форм культуры. Роль религии. Религиозные организации. Свобода 

совести. 

Социальная сфера  

Социальная структура общества (ознакомление с новым материалом). Социальные 

статусы и роли. Нации и межнациональные отношения. Отклоняющееся поведение.                                          

Практикум по теме «Социальная сфера»Социальная неоднородность. Социальное 

неравенство. Социальные конфликты.  Ролевой репертуар личности. Изменение статуса.  

Социальные роли подростка.  Этнические группы. Нации и межнациональные 

отношения. Взаимодействия людей.   Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм. 

Социальная значимость здорового образа жизни 

Экономика  
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов.                                                                                           

Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. 

Собственность. Право собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный 

механизм. Рыночное равновесие.                                                                                                                                                

Производство. Товары и услуги. Разделение труда и специализация.                              

Предпринимательство Цели фирм. Формы предпринимательства.                                                                          

Роль государства в экономике. Функции и цели государства. Налоги.                                                   

Распределение. Неравенство доходов. Экономические меры. 

   Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум.                                                                  

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Потребительский кредит.  

Занятость и безработица. Причины безработицы.                                                                                    

Мировое хозяйство и международная торговля.  

Внешняя политика 

9 класс 

Политическая жизнь общества  
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность 
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государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. Наше государство — Российская Федерация. Государствен- ное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. 

Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Полити- ческие партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. 

Органы законода- тельной власти. Органы исполнительной власти. Правоохра- нительные 

органы. Судебная система. Межгосударственные отношения. Международные поли- 

тические организации. Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безо- пасность. 

Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. Глобализация 

и еѐ противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы лю- дей. 

Гражданская активность. Патриотизм.  

Культурно-информационная среда общественной жизни  
Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные разли- чия. Диалог культур как 

черта современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нор- мы. 

Мировые религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. 

Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране.  

Человек в меняющемся обществе  
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образова- ние и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

  

2.2.2.8. География (Баринова И.И., В.П. Дронов и др., УМК «Классическая 

линия») 

(280 ч) (5-ые классы – 1 ч, 6-ые классы – 1 ч, 7,8,9-ые классы – 2 часа) 

 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС  

Что изучает география  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 

Человек на Земле. Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. Геогра- фия. Биология. 

Экология. География — наука о Земле. Физическая и социально-эко- номическая 

география — два основных раздела географии. Методы географических исследований. 

Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-геогра- фический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневеко- вья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие географические 

открытия. Открытие Амери- ки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. 

Открытие Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие и освое- ние Севера 

новгородцами и поморами. «Хождение за три мо- ря». Освоение Сибири. Географические 

открытия и исследования в XX—XXI вв. Исследования полярных областей Земли. 

Космический эко- логический мониторинг. Практические работы № 1, 2.  

Земля во Вселенной  

 Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Все- ленной. Представления древнегреческих ученых о 

Вселен- ной. Система мира по Птоломею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. 

Систе- ма мира по Николаю Копернику. Представления о Вселен- ной Джордано Бруно. 

Изучение Вселенной Галилео Галиле- ем. Современные представления о строении 



319 

 

Вселенной. Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Ве- нера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Астероиды. 

Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. Современные исследования космоса. Вклад отечествен- ных ученых 

К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли — 

Ю. А. Гагарин.  

Виды изображений поверхности Земли. 

 Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Ориентирование. 

Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по 

местным признакам. План местности и географическая карта. Изображение земной 

поверхности в древности. План местности. Географи- ческая карта. Практические работы № 

3, 4.  

Природа Земли 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Кан- та, П.  Лапласа, Дж.  Джинса, О.  

Ю.  Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. Внутреннее 

строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная 

Америка. Австралия. Антарктида. Остро- ва. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой 

океан. Воды суши. Вода в атмосфере. Воздушная одежда Земли. Состав и значение 

атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная 

атмосфера. Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Жизнь в океанах и 

на суше. Распространение живых ор- ганизмов по планете. Лесная зона и безлесные 

пространства. Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свой- ства. Образование 

почвы. Значение почвы. Человек — часть биосферы. Охрана природы. Воздейст- вие 

человека на природу. Как сберечь природу?  

Население Земли 

 Расселение человека по планете. Расселение челове- ка. Образование рас. Этносы. 

Языковые семьи. Численность населения Земли. Страны на карте мира. Изменение 

численности населения Земли. Страны мира на политической карте. 

 

  ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ  

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Вращение Земли. Луна. 

 Виды изображений поверхности Земли  

ПЛАН МЕСТНОСТИ  

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования 

на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 
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Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение направлений 

и азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом маршрутной 

съемки. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА  

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного 

шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. 

Виды географических карт. Значение географических карт. Современные географические 

карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на 

глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 

широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. 

Определение географической долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических 

картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки  

ЛИТОСФЕРА  

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Оса-

дочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что i n кое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные кортикальные движения земной коры. Виды залегания гор-

ных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 

Человек в горах. 

Раннины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высо- м' Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений и рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина матери- I ми. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 

образующие рп щ.гф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

ГИДРОСФЕРА  

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. 

Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 
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Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

АТМОСФЕРА 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры 

воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды вет-

ров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 

Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и 

облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, 

влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господ-

ствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от 

высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по 

многолетним данным. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  

Разнообразие и распространение организмов на 

Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в 

морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на 

атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

 НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность 

населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы 

на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

 

  ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС 

  ВВЕДЕНИЕ  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и 

острова. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 
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Источники географической информации. Карта — особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник 

географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и 

масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь'. 

показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

давать характеристику карты; 

читать и анализировать карту. 

Главные особенности природы Земли  

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ  

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические 

пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. 

Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявле-

ние причин сходства и различий (по выбору). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов 

атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных 

течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 4. 

Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов 

одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН – ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ  

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. 

Схема поверхностных течений.  

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимо-

действие океана с атмосферой и сушей. 

ГЕОГРФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

 Строение и свойства географической оболочки. Строение географической оболочки. 

Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов 

в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 
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Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление 

материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; 

составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

Население Земли  
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и 

национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 

карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы. 

Практические работы. 6. Сравнительное описание численности, плотности и 

динамики населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте 

размещения крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

читать комплексную карту; 

показывать наиболее крупные страны мира. 

Океаны и материки  
ОКЕАНЫ 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 

 9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей 

географического положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ  
Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения природ-

ных зон. Почвенная карта. 

АФРИКА  



324 

 

Географическое положение. Исследования Африки. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа 

под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека 

на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое 

материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран 

Центральной Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности населения 

стран Южной Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего 

облика крупнейших городов Африки. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и ис-

следования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. 

Проявление  

широтной зональности в размещении ;юн. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники 

природного и культурного наследия. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. История открытия и исследования материка.  



325 

 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений по-

лезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в 

Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, 

географического положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика 

основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

АНТАРКТИДА  

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. 

Природа. Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. 

Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Значение современных исследований Антарктики.  

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области 

Земли. Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ  

Общие особенности природы северных материков. Географическое 

положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных 

зон. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские иссле-

дования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных 

ресурсов Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а 

также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Канады, США и Мексики. 
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ЕВРАЗИЯ  

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, 

Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. 

Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикис-

тана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым 

группам. 20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, 

связанных с океаном. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и 

Германии. 22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 

 23. Составление описания географического положения крупных городов городов 

Китая, обозначение их на контурной карте. 24. Моделирование на контурной карте 

размещения природных богатств Индии. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и 

материков как крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 

материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, ост-

рова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
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показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 

атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 

Географическая оболочка – наш дом  
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической 

оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения основных 

видов природных богатств материков и океанов. 26. Составление описания местности; вы-

явление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды; наличие памятников природы и культуры. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

Что изучает физическая география России.  
Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с учебником, атласом.  

Наша родина на карте мира  
Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. 

Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения России.  

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей.  

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории 

России. Реформа системы исчисления времени в России.  

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия 

XVI—начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII—  

XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв.  

Современное административно-территориальное устройство России. 

Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального 

подчинения; национально территориальные образования.  

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 2. 

Определение поясного времени для различных пунктов России.  

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии 

страны?» 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России.  

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы.  
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение.  

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей  

страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы.  

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 

ископаемых.  
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Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. 

Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф 

и минеральные ресурсы родного края.  

Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры.  

Климат и климатические ресурсы  
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности.  

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 

территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны.  

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, 

субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, 

муссонный климат умеренного пояса.  

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата 

на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 

климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края.  

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации,радиационного баланса, выявление особенностей средних температур 

января и июля, годового количества осадков на территории страны. 5. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны.  

Внутренние воды и водные ресурсы России  
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 

реками.  

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие 

озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды 

подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее 

образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой.  

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. 

Стихийные явления,  

связанные с водой.  

Дискуссия. Тема «Вода— уникальный ресурс, который нечем заменить...». 

Почвы и почвенные ресурсы  
Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв.  

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, 

каштановые, светло-каштановые.  

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От 

чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Почвы родного края.  

Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов 

почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.  
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Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные 

типы растительности России. Разнообразие животного мира России.  

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль 

живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 

Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края.  

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов.  

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменении других компонентов природного комплекса. 8. Определение 

роли ООПТ в сохранении природы России. 

Раздел II. Природные комплексы России  

Природное районирование  
Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК 

природные и антропогенные.  

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 

морей на примере Белого моря. Ресурсы морей.  

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 

Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения 

и высоты гор.  

Практические работы. 

 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору).  

10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 

России 

Природа регионов России  
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического 

положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные 

комплексы  

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы 

равнины и проблемы их рационального использования.  

Кавказ— самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 

высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население 

Северного Кавказа.  

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического 

положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные 

уникумы. Экологические проблемы Урала.  

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. 

Особенности природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской 

равнины.  

Природные ресурсы равнины и условия их освоения.  

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. 

Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири— Байкал. Природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения.  
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Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы 

Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их 

человеком.  

Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности.  

12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из 

природных регионов.  

Творческие работы. Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по 

памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам. Подготовка презентации 

о природных уникумах Северного Кавказа. Разработка туристических маршрутов по разным 

частям Урала: Северному, Среднему, Южному.  

Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской 

равнины?»; «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова ―Российское могущество 

прирастать Сибирью будет...‖».  

Раздел III. Человек и природа  
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные 

условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными 

условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. 

Меры борьбы со стихийными природными явлениями.  

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за 

счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные  

ландшафты.  

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 9 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ  

 Что изучает социально-экономическая, или общест- венная география России. 

Географический взгляд на Россию: разнообразие террито- рии, уникальность географических 

объектов.  

Раздел I. Общая характеристика населения и хозяйства России  

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ 

Государственная территория и государственные гра- ницы России. Понятие 

государственной территории страны, его составляющие. Параметры оценки государственной 

тер- ритории. Российская зона Севера. Оценка запасов природ- ных ресурсов на территории 

России. Государственные гра- ницы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, кон- тинентальный шельф и 

экономическая зона Российской Фе- дерации. Особенности границ России. Страны — соседи 

Рос- сии. Географическое положение России. Понятие «географи- ческое положение», виды и 

уровни (масштабы) географиче- ского положения. Оценка северного географического поло- 

жения России. Географическое положение как фактор раз- вития хозяйства. Оценка 

географического положения России. Экономиче- ски эффективная территория страны. 

Положение России в двух частях света и между трех океанов. Особенности эконо- мико-

географического положения России на разных уров- нях. Потенциальные и реальные выгоды 

транспортно-гео- графического положения России. Различия транспортно- географического 

положения отдельных частей страны. Сложность геоэкономического и геополитического 

положе- ния России. Положение России в системе цивилизационных районов мира. 
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Российская цивилизация. Особенности эко- лого-географического положения. 

Административно-территориальное устройство Россий- ской Федерации. Географический 

взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, запасам и 

разнообразию природных ресурсов, политической роли в ми- ровом сообществе, оборонному 

потенциалу. Функции адми- нистративно-территориального деления страны. Федерация и 

субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-территориальные 

образования.  

Практические работы. 1.  Сравнение географического поло- жения России с другими 

странами. 2.  Анализ администра- тивно-территориального деления России.  

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского 

государства. Формирование и заселение территории Русско- го и Российского государства в 

XVI—XIX вв. Динамика численности населения России. Численность населения России. 

Переписи населения в России. Особенно- сти естественного движения населения в России. 

Динамика рождаемости и смертности в России. Факторы, влияющие на динамику 

численности населения. Прогнозы изменения чис- ленности населения России. Половой и 

возрастной состав населения. Соотношение мужчин и женщин в России. Возрастно-половая 

(демографи- ческая) пирамида. Возрастной состав населения России и определяющие его 

факторы. Ожидаемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Соотноше- ние возрастных групп населения России. Народы, языки и религии России. Россия 

— многонацио- нальное государство. Крупнейшие и малочисленные народы России. 

Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. 

Наиболее многона- циональные районы страны. Религии, исповедуемые в Рос- сии. 

Основные районы распространения разных религий. Городское и сельское население. 

Городские поселения. Го- рода и поселки городского типа. Различия городов по чис- 

ленности населения и функциям. Урбанизация. Размещение городов по территории страны. 

Крупнейшие города России. Городские агломерации. Соотношение городского и сельско- го 

населения. Сельские населенные пункты. Человеческий капитал и рабочая сила России. 

Понятие человеческий капитал, методы его оценки. Индекс человече- ского развития. 

Трудоспособное население. Рабочая сила. Занятость населения. Безработные и безработица. 

Сферы за- нятости населения. Территориальные различия в уровне за- нятости населения. 

Перспективы развития рынка труда.  Миграции населения. Понятие о миграциях и 

мигрантах. Механическое движение населения. Виды миграций. При- чины миграций. 

Продолжительность миграций. Направлен- ность миграций в России, их влияние на жизнь 

страны. Размещение населения России. Средняя плотность насе- ления в России. 

Географические особенности размещения российского населения. Факторы, определяющие 

уровень заселенности. Зоны расселения. Основная зона расселения. Размещение населения в 

зоне Севера.  

Практические работы. 3. Составление сравнительной харак- теристики 

половозрастного состава населения регионов Рос- сии. 4. Характеристика особенностей 

миграционного движе- ния населения России.  

ГЕОГРАФИЯ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ  

 Что такое хозяйство страны и как его изучают географы. Понятие хозяйства страны и 

методы его оценки. Устройство хозяйства России. Отрасли хозяйства и Межот- раслевые 

комплексы. Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Классификация истори- ко-экономических систем, регионы России с преобладанием их 

различных типов. Научный комплекс. Состав научного комплекса. Геогра- фия науки и 
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образования. Основные районы, центры, города науки. Наукограды России. Научно-

производственные кластеры. Перспективы развития науки и образования. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

 Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хо- зяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 

машино- строения, группировка отраслей по роли и назначению. Про- блемы российского 

машиностроения. Факторы размещения машиностроения. Современная система факторов 

размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние 

спе- циализации и кооперирования на организацию производ- ства и географию 

машиностроения. География машиностроения. Особенности географии российского 

машиностроения. Причины неравномерности размещения машиностроительных 

предприятий. Практическая работа. 5.  Определение главных районов раз-мещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого маши- ностроения.  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК)  

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. Топливная 

промышленность. Нефтяная и газовая про- мышленность: запасы, добыча, использование и 

транспорти- ровка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. География 

переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую 

среду. Перспек- тивы развития нефтяной и газовой промышленности. Уголь- ная 

промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве 

России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. Электроэнергетика. 

Объемы производства электроэнер- гии. Типы электростанций, их особенности и доля в 

произ- водстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энер- гии. Энергетические 

системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития электроэнергетики. 

Практическая работа. 6. Характеристика угольного бассейна России.  

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. 

Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия  — основные 

особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на 

окружающую среду; новые технологии. Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. Черная металлургия. Черные металлы: объемы и особенности 

производства. Факторы размещения. Геогра- фия металлургии черных металлов. Основные 

металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и осо- бенности 

производства. Факторы размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: 

основные металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. Химико-лесной комплекс. Химическая 

промышленность. Состав химико-лесного комплекса. Химическая промышленность: состав, 

место и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической 

промышленно- сти от других промышленных отраслей. Факторы размещения предприятий 

химической про- мышленности. Группировка отраслей химической промыш- ленности. 

Основные факторы размещения предприятий. Ге- ография важнейших отраслей химической 

промышленно- сти. Химические базы и химические комплексы. Влияние химической 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Лесная 
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промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной 

промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли.  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)  

 Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия 

от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 

Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. 

Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводст- ва, их значение и география. 

Перспективы развития живот- новодства. Пищевая и легкая промышленность. Особенности 

легкой и пищевой промышленности. Факторы размещения пред- приятий и география 

важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, 

пер- спективы развития.  

Практические работы. 7. Определение основных районов вы- ращивания зерновых и 

технических культур. 8. Определение главных районов животноводства. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС  

 Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. По- нятие об услугах. Классификации услуг по характеру и ви- дам, 

периодичности потребления и распространенности. Ви- ды и работа транспорта. 

Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на 

размещение населения и предприятий. Железнодорожный и автомобильный транспорт. 

Показатели развития и особенности железнодорожного и авто- мобильного транспорта. 

География российских железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. 

Пер- спективы развития. Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и 

особенности морского транспорта. География морского транспорта, распределение флота и 

портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Показатели развития и особенности речного транспорта. География речного транспорта, 

распределение флота и портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. 

Влияние речного транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели 

развития и особенности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. 

Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт Связь. 

Сфера обслуживания. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в 

стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-

коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Рекреационное хозяйство. География 

рекреационных районов.  

Раздел II. Характеристика географических районов России  

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ  

 Районирование России. Районирование  — важнейший метод географии. Виды 

районирования. Географические районы и географическое (территориальное) разделение 

труда. Специализация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли 

специализации районов. Западная и восточная части России. Экономические районы. 

Практическая работа. 9. Определение разных видов райони- рования России.  

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ  
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 Общая характеристика. Состав макрорегиона. Осбенности географического 

положения. Природа и природ- ные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социаль- 

но-экономическом развитии страны.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ  

 Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав, природа, 

историческое изменение географического положения. Общие проблемы и особенности исто- 

рического развития. Характер поверхности территории. Природные ресурсы. Население и 

хозяйство. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и го- рода. Народы и религии, традиции и культура. Занятость и доходы 

населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Районы Центральной 

России. Москва и Московский столичный регион. Центральное положение Москвы как 

фактор формирова- ния региона. Исторический и религиозный факторы усиле- ния Москвы. 

Радиально-кольцевая территориальная струк- тура расселения и хозяйства. Население 

Москвы, Москов- ская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-

исторические памятники. Географические особенности областей Центрального района. 

Состав района. Особенности развития его подрайо- нов: Северо-Западного, Северо-

Восточного, Восточного и Южного. Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Со- 

став районов. Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Геогра- фия природных ресурсов. Численность и динамика числен- ности 

населения. Размещение населения, урбанизация и го- рода. Народы и религии, традиции и 

культура. Факторы раз- вития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промыш- ленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Эколо- гические проблемы. Основные направления развития.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД  

 Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. 

Особенности географического поло- жения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населе- ния. География природных ресурсов. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промыш- 

37 ленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт- Петербурга. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологиче- ские проблемы. Основные направления развития. 

Культур- но-исторические памятники района. Население. Численность и динамика 

численности населе- ния. Размещение населения, урбанизация и города. Санкт- 

Петербургская агломерация. Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пи- 

щевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хо- зяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР  

 Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и 

экономико-географиче- ское положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-

Печорская части района. Население. Численность и динамика численности населе- ния. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Хозяйство. Факторы 

развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности 

его территориальной организации. Географические аспекты ос- новных экономических, 

социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом про- 
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странстве страны. Практическая работа. 10.  Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства Европейского Севера.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И КРЫМ  

 Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского 

Юга. Физико- и экономико- географическое положение, его влияние на природу. Хозяй- ство 

и жизнь населения. Население. Численность и динамика численности населе- ния. 

Естественный прирост и миграции. Размещение насе- ления. Урбанизация и города. Народы 

и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, 

топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. Эко- логические проблемы. Основные 

направления развития.  

ПОВОЛЖЬЕ  

 Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. 

Физико- и экономико-геогра- фическое положение, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Население. Численность и динамика численности населе- ния. 

Естественный прирост и миграции. Размещение насе- ления. Урбанизация и города. Народы 

и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Ведущие отрасли промыш- ленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газо- вая 

промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития.  

УРАЛ  

 Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и 

экономико-географиче- ское положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Население. Численность и динамика численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение насе- ления. Урбанизация и города. Народы и религии, 

традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие 

отрасли промыш- ленности: металлургия, машиностроение, химическая про- мышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития.  

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Осо- бенности географического 

положения. Природа и природ- ные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социаль- 

но-экономическом развитии страны. Этапы заселения и хозяйственного освоения. Истори- 

ко-географические этапы формирования региона. Формиро- 39 вание сети городов. Рост 

населения. Урало-Кузнецкий ком- бинат. Транспортные проблемы развития региона. 

Сокраще- ние численности населения. Снижение доли обрабатываю- щих производств. 

Основные перспективы развития.  

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ  

 Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Кузецко-Алтайский и Обь-Иртышский подрайо- ны: различия в рельефе и 

ресурсной базе. Население. Численность и динамика численности насе- ления, естественный 

прирост и миграции. Размещение на- селения, урбанизация и города. Полоса Основной зоны 

за- селения и зона Севера — два района, различающиеся по ха- рактеру заселения, плотности, 

тенденциям и проблемам населения. Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. 
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Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. Кузецко-Алтайский и Обь- Иртышский 

подрайоны: ведущие отрасли промышленности и сельского хозяйства. Сфера услуг. 

Экологические пробле- мы. Основные направления развития.  

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ  

 Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в 

хозяйстве России. Физико- и  экономико-географическое положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. 

Природные зо- ны. Природные ресурсы. Население. Численность и динамика численности 

населе- ния, естественный прирост и миграции. Размещение населе- ния, урбанизация и 

города. Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: добывающая промыш- ленность, 

электроэнергетика, энергоемкие производства цветной металлургии, лесной и химической 

промышленно- сти. Топливная, химическая промышленность, черная ме- таллургия, 

машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления раз- вития.  

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК  

 Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в 

хозяйстве страны. Физико- и  экономико-географическое положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Характер поверхно- сти территории. Климат. Внутренние воды. 

Природные зо- ны. Природные ресурсы. Население. Численность и динамика численности 

населе- ния, естественный прирост и миграции. Размещение населе- ния, урбанизация и 

города. Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности 

хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли промыш- ленности: цветная металлургия, пищевая 

промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направле- ния развития. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологиче- ские проблемы. Основные направления развития. Практическая работа. 

11.  Сравнение географического поло- жения Западной и Восточной Сибири.  

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

 

 

  2.2.2.10. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Математика (С.М. 

Никольский – 5-ые 

классы 

Математика (С.М. 

Никольский – 6-ые 

классы 

Алгебра (А.Г. Мордкович) Геометрия (Л.С. 

Атанасян) 

Арифметика 

Глава I. 

Натуральные 

числа и нуль  
Ряд 

натуральных чисел. 

Десятичная 

система записи 

натуральных чисел. 

Сравнение 

натуральных чисел. 

Глава 1. 

Отношения, 

пропорции, 

проценты  
Отношения 

чисел и величин. 

Деление числа в 

данном отношении. 

Пропорции. Прямая 

и обратная 

пропорциональность

Математический язык. 

Математическая модель.  

Числовые и 

алгебраические 

выражения. Что такое  

математический язык и 

математическая модель. 

Линейное уравнение с 

одной переменной. 

Линейное уравнение с 

одной переменной как 

Наглядная 

геометрия. 

Наглядные 

представления о 

пространственных 

фигурах: куб, 

параллелепипед, 

призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, 

цилиндр. 

Изображение 

пространствен- 
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Сложение. Законы 

сложения. 

Вычитание. 

Решение текстовых 

задач с помощью 

сложения и 

вычитания. 

Умножение. 

Законы умножения. 

Распределительный 

закон. Сложение и 

вычитание чисел 

столбиком. 

Умножение чисел 

столбиком. 

Степень с 

натуральным 

показателем. 

Деление нацело. 

Решение текстовых 

задач с помощью 

умножения и 

деления. Задачи на 

части. Деление с 

остатком. 

Числовые 

выражения. 

Нахождение двух 

чисел по их сумме 

и разности. 

Вычисление с 

помощью 

калькулятора. 

Глава II. 

Измерение 

величин  
Прямая. Луч. 

Отрезок. 

Измерение 

отрезков. 

Метрические 

единицы длины. 

Представление 

натуральных чисел 

на координатном 

луче. Окружность 

и круг. Сфера и 

шар. Углы. 

. Понятие о 

проценте. Задачи на 

проценты. Круговые 

диаграммы.  

Глава 2. Целые 

числа  
Отрицательные 

целые числа. 

Противоположные 

числа. 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. 

Глава 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 

математическая модель 

реальной ситуации. 

Координатная  прямая. 

Виды числовых 

промежутков на 

координатной прямой. 

Линейная функция.  
Координатная плоскость. 

Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

Линейная функция. 

Возрастание и убывание 

линейной функции. 

Взаимное расположение 

графиков линейных 

функций. 

Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными  

Основные понятия о 

системах двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. Методы 

решения систем двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными: 

графический, подстановки 

и алгебраического 

сложения. Системы двух 

линейных уравнений как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

Степень с натуральным 

показателем и еѐ 

свойства  

Понятие степени с 

натуральным показателем 

и еѐ свойства. Умножение 

и деление степеней с 

одинаковым показателем. 

Степень с нулевым 

показателем. 

Одночлены. Операции  

над  одночленами   

Понятие одночлена. 

Стандартный вид 

одночлена. Сложение и 

вычитание одночленов. 

ных фигур. 

Примеры сечений. 

Многогранники. 

Правильные 

многогранники. 

Примеры развѐрток 

многогранников, 

цилинд- 

ра и конуса. 

Понятие объѐма; 

единицы объѐма. 

Объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

куба. 

Геометрические 

фигуры. Прямые и 

углы. Точка, прямая, 

плоскость. Отрезок, 

луч. Угол. Виды 

углов. 

Вертикальные 

и смежные углы. 

Биссектриса угла. 

Параллельные и 

пересекающиеся 

прямые. 

Перпендикуляр- 

ные прямые. 

Теоремы о 

параллельности и 

перпендикулярности 

прямых. 

Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. 

Серединный 

перпендикуляр к 

отрезку. 

Геометрическое 

место точек. 

Свойства 

биссектрисы угла 

и серединного 

перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. 

Высота, медиана, 

биссектриса, 

средняя линия 

треугольника. 

Равнобедренные и 

равносторонние 
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Измерение углов. 

Треугольники. 

Четырехугольники. 

Площадь 

прямоугольника. 

Единицы площади. 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Единицы объема. 

Единицы массы. 

Единицы времени. 

Задачи на 

движение. 

Многоугольники. 

Глава III. 

Делимость 

натуральных 

чисел 

Свойства 

делимости. 

Признаки 

делимости. 

Простые и 

составные числа 

делимости. 

Делители 

натурального 

числа. Наибольший 

общий делитель. 

Наименьшее общее 

кратное. 

Использование 

четности и 

нечетности при 

решении задач. 

Глава IV. 

Обыкновенные 

дроби 

Понятие дроби. 

Равенство дробей. 

Задачи на дроби. 

Приведение дробей 

к общему 

знаменателю. 

Сравнение дробей. 

оси. Уравнения. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений.  

Глава 4. 

Десятичные дроби  

Понятие 

положительной 

десятичной дроби. 

Сравнение 

положительных 

десятичных дробей. 

Сложение и 

вычитание 

положительных 

десятичных дробей. 

Перенос запятой в 

положительной 

десятичной дроби. 

Умножение 

положительных 

десятичных дробей. 

Деление 

положительных 

десятичных дробей. 

Десятичные дроби и 

проценты. 

Десятичные дроби 

произвольного 

знака. Приближение 

десятичных дробей. 

Приближение 

суммы, разности, 

произведения и 

частного двух чисел. 

Глава 5. 

Обыкновенные и 

десятичные дроби  
Разложение 

положительной 

обыкновенной дроби 

в конечную 

десятичную дробь. 

Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби. 

Непериодические 

десятичные дроби. 

Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

натуральную степень. 

Деление одночлена на 

одночлен. 

Многочлены. Операции 

над многочленами   

Понятие многочлена. 

Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение 

многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена 

на многочлен. Формулы 

сокращенного умножения. 

Деление многочлена на 

одночлен. 

Разложение 

многочленов на 

множители  

Понятие о разложении 

многочлена на 

множители. Вынесение 

общего множителя за 

скобки. Способ 

группировки. Разложение 

многочлена на множители 

с помощью формул 

сокращенного умножения 

и комбинации различных 

приемов. Сокращение 

алгебраических дробей. 

Тождества. 

Функция y=x
2
  

Функция у = х
2
 и ее 

график. Графическое 

решение уравнений. 

Функциональная 

символика. 

Элементы описательной 

статистики  

Данные и ряды данных. 

Упорядоченные ряды 

данных, таблицы 

распределения. Частота 

результата, таблица  

распределения частот, 

процентные частоты. 

Группировка данных 

треуголь- 

ники; свойства и 

признаки 

равнобедренного 

треугольника. 

Признаки равенства 

треугольников. 

Неравенство 

треугольника. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Сумма углов 

треугольника. 

Внешние углы 

треугольника. 

Теорема Фалеса. 

Подобие 

треугольников. 

Признаки подобия 

треугольников. 

Теорема Пифагора. 

Синус, косинус, 

тангенс, 

котангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника и 

углов 

от 0 до 180°; 

приведение к 

острому углу. 

Решение прямо- 

угольных 

треугольников. 

Основное 

тригонометрическое 

тожде- 

ство. Формулы, 

связывающие синус, 

косинус, тангенс, 

котан- 

генс одного и того 

же угла. Решение 

треугольников: 

теорема 

косинусов и теорема 

синусов. 

Замечательные 

точки треуголь- 

ника. 

Четырѐхугольник. 
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Законы сложения. 

Вычитание дробей. 

Умножение 

дробей. Законы 

умножения. 

Деление дробей. 

Нахождение части 

целого и целого по 

его части. Задачи 

на совместную 

работу. Понятие 

смешанной дроби. 

Сложение 

смешанных дробей. 

Вычитание 

смешанных дробей. 

Умножение и 

деление 

смешанных дробей. 

Представление 

дробей на 

координатном 

луче. Площадь 

прямоугольника. 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Сложные задачи на 

движение по реке. 

Исторические 

сведения. 

Занимательные 

задачи 

Повторение  

 

 

Длина отрезка. 

Длина окружности. 

Площадь круга. 

Координатная ось. 

Декартова система 

координат на 

плоскости. 

Столбчатые 

диаграммы и 

графики. 

Повторение  
Повторение курса за 

5-6 классы. 

 

Алгебраические дроби.  
Понятие алгебраической 

дроби. Основное свойство 

алгебраической дроби. 

Сокращение 

алгебраических дробей.  

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Возведение 

алгебраической дроби в 

степень.  

Рациональное выражение. 

Рациональное уравнение. 

Решение рациональных 

уравнений (первые 

представления).  

Степень с отрицательным 

целым показателем. 

Функция y= √x. 

Свойства квадратного 

корня.   

 Рациональные числа. 

Понятие квадратного 

корня из неотри-

цательного числа. 

Иррациональные числа. 

Множество действи-

тельных чисел. 

Функция у = √x, ее 

свойства и график. 

Выпуклость функции. 

Область значений 

функции. 

Свойства квадратных 

корней. Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня. 

Освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе дроби. 

Модуль действительного 

числа. График функции у 

=|х|. 

Квадратичная функция. 

Функция y= k/x 

Параллелограмм, 

его свойства и 

призна- 

ки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их 

свойства и 

признаки. 

Трапеция, средняя 

линия трапеции. 

Многоугольник. 

Выпуклые 

многоугольники. 

Сумма углов 

выпуклого 

многоугольника. 

Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. 

Дуга, хорда. Сектор, 

сегмент. Централь- 

ный угол, 

вписанный угол, 

величина 

вписанного угла. 

Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности, двух 

окружностей. Каса- 

тельная и секущая к 

окружности, их 

свойства. 

Вписанные и 

описанные 

многоугольники. 

Окружность, 

вписанная в 

треуголь- ник, и 

окружность, 

описанная около 

треугольника. 

Вписанные 

и описанные 

окружности 

правильного 

многоугольника. 

Геометрические 

преобразования. 

Понятие о равенстве 

фи- 

гур. Понятие о 

движении: осевая и 
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Функция y=ax
2
, еѐ график 

и свойства. 

Функция у =k/x , ее 

свойства, график. 

Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков 

функций у = f(x + I), у = 

f(x) + т, У = f(x + I) + т, у 

= -f(x) по известному 

графику функции у = f(x). 

Квадратный трехчлен. 

Квадратичная функция, ее 

свойства и график. 

Понятие ограниченной 

функции. Построение и 

чтение графиков 

кусочных функций, 

составленных из функций 

у = С, у = kx + т, у = ах
2
,  у 

= ах
2
+ Ьх + с, у = k/x, у = 

|х|. 

Графическое решение 

квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения.  

Квадратное уравнение. 

Приведенное 

(неприведенное) квадрат-

ное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное 

уравнение. Корень 

квадратного уравнения. 

Решение квадратного 

уравнения методом 

разложения на 

множители, методом 

выделения полного 

квадрата.  

Дискриминант. Формулы 

корней квадратного 

уравнения. Параметр. 

Уравнение с параметром 

(начальные 

представления). 

Алгоритм решения 

рационального уравнения. 

Биквадратное уравнение. 

Метод введения новой 

переменной. 

центральная 

симметрии, 

параллельный 

перенос, поворот. 

Понятие о подобии 

фигур 

и гомотетии. 

Построения с 

помощью циркуля и 

линейки. Основные 

за- 

дачи на построение: 

деление отрезка 

пополам; 

построение 

угла, равного 

данному; 

построение 

треугольника по 

трѐм сто- 

ронам; построение 

перпендикуляра к 

прямой; построение 

бис- 

сектрисы угла; 

деление отрезка на n 

равных частей. 

Решение задач на 

вычисление, 

доказательство и 

построение 

с использованием 

свойств изученных 

фигур. 

Измерение 

геометрических 

величин. Длина 

отрезка. Рас- 

стояние от точки до 

прямой. Расстояние 

между 

параллельными 

прямыми. 

Периметр 

многоугольника. 

Длина окружности, 

число π; длина дуги 

окружности. 

Градусная мера 

угла, соответствие 

между величиной 

цент- 
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Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Частные случаи формулы 

корней квадратного 

уравнения. Теорема 

Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на 

линейные множители. 

Иррациональное 

уравнение. Метод 

возведения в квадрат. 

Неравенства.  

Свойства числовых 

неравенств. 

Неравенство с 

переменной. Решение 

неравенств с переменной. 

Линейное неравенство. 

Равносильные 

неравенства. Равно-

сильное преобразование 

неравенства. 

Квадратное неравенство. 

Алгоритм решения 

квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. 

Убывающая функция. 

Исследование функций на 

монотонность (с 

использованием свойств 

числовых неравенств). 

Приближенные значения 

действительных чисел, 

погрешность 

приближения, 

приближение по 

недостатку и избытку. 

Стандартный вид числа.  

Элементы 

комбинаторики.   
Простейшие 

комбинаторные задачи. 

Организованный перебор 

вариантов. Дерево 

вариантов. 

Комбинаторное правило 

рального угла и 

длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади 

плоских фигур. 

Равносоставленные 

и 

равновеликие 

фигуры. Площадь 

прямоугольника. 

Площади па- 

раллелограмма, 

треугольника и 

трапеции. Площадь 

много- 

угольника. Площадь 

круга и площадь 

сектора. 

Соотношение 

между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на 

вычисление и 

доказательство с 

исполь- 

зованием изученных 

формул. 

Координаты. 

Уравнение прямой. 

Координаты 

середины 

отрезка. Формула 

расстояния между 

двумя точками 

плоскости. 

Уравнение 

окружности. 

Векторы. Длина 

(модуль) вектора. 

Равенство векторов. 

Коллинеарные 

векторы. 

Координаты 

вектора. Умножение 

век- 

тора на число, 

сумма векторов, 

разложение вектора 

по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Скалярное 
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умножения. 

Рациональные 

неравенства и их 

системы 

Линейные 

неравенства. Квадратные 

неравенства (повторение). 

Рациональное 

неравенство. Метод 

интервалов. 

Равносильные 

рациональные 

неравенства. Множества и 

операции над ними 

(объединение и 

пересечение). Системы 

рациональных неравенств. 

Линейные  неравенства с 

одной 

переменной. Системы 

рациональных неравенств 

второй степени с одной 

переменной. 

Системы рациональных 

неравенств, содержащих 

модуль и параметр. 

Системы уравнений  

 Основные понятия. 

Рациональное уравнение с 

двумя переменными. 

Решение уравнения   

 р(х,у) = о. Равносильные 

уравнения. График 
уравнения (х-а)

2 
+ (у-в)

2 
= 

r
2. Графическая модель 

уравнения с двумя 

переменными. Системы 

уравнений. Графический 

метод решения системы 

уравнений. Метод решения 

систем уравнений. Метод 

подстановки. Метод 

алгебраического 

сложения. Метод 

введения новых 

переменных. Введение 

новых переменных в 

обоих 

произведение 

векторов. 

Теоретико-

множественные 

понятия. 

Множество, элемент 

множества. Задание 

множеств 

перечислением 

элементов, 

характеристическим 

свойством. 

Подмножество. 

Объединение и 

пересечение 

множеств. 

Элементы логики. 

Определение. 

Аксиомы и теоремы. 

Доказательство. 

Доказательство от 

противного. 

Теорема, обрат- 

ная данной. Пример 

и контрпример. 

Понятие о 

равносильности, 

следовании, 

употребление ло- 

гических связок 

если ..., то ..., в том 

и только в том 

случае, 

логические связки и, 

или. 

Геометрия в 

историческом 

развитии. От 

землемерия к 

гео метрии. 

Пифагор и его 

школа. Фалес. 

Архимед. Построе- 

ние правильных 

многоугольников. 

Трисекция угла. 

Квадрату- 

ра круга. Удвоение 

куба. История числа 

π. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. 

Л. Эйлер. Н. И. 
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уравнениях. Системы 

уравнений как 

математические модели 

реальных 

ситуаций. Решение задач 

на движение с помощью 

систем 

уравнений. Решение задач 

на совместную работу. 

Числовые функции  

Функция. Область 

определения. Область 

значений 

функции. Кусочно- 

заданные 

функции. Способы задания 

функции. Свойства 

функций. Алгоритм 

прочтения свойств 

функций. Исследование 

функций на графических 

представлениях и 

аналитических. Четные и 

нечетные функции. 

Алгоритм исследования 

функции на 

четность. Графики четной 

и нечетной функций. 

Степенная функция с 

натуральным показателем, 

ее свойства и 

график. Построение и 

чтение графиков функций 

у= х
n
 . Степенная функция 

с отрицательным целым 

показателем. Построение 

и чтение графиков 

степенной 

функции. Решение 

уравнений и неравенств 

графическим способом. 

Прогрессии  

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей.  

 

 

Лобачевский. 

История пя- 

того постулата. 

Изобретение метода 

координат, 

позволяющего 

переводить 

геометрические 

объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и 

П. Ферма. 

Примеры 

различных систем 

координат на 

плоскости. 
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2.2.2.11. Информатика  (Л.Л. Босова) 

Структура   содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупненными разделами: 

введение в информатику; алгоритмы и начала программирования; информационные и 

коммуникационные технологии. 

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 информаци. 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 аудио-

визуальной информации. Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем 

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, флеш-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,  приемник 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, чертеж, граф, дерево, 

список и др .) и их назначение . Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 
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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 . 

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, Чертѐжник, 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. 

Язык программирования . Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др .): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы . 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — 

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 ты 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: 
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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 информации . 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 (УМК И.М. Перышкин) 

I. Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические 

свойства тел. Основные методы изучения, их различие. Цикл научного познания. Понятие о 

физической величине. Измерение физических величин. Международная система единиц. 

Простейшие измерительные приборы. Цена деления шкалы прибора. Пределы измерения. 

Прямые и косвенные измерения. Абсолютная погрешность измерения. Запись результата 

прямого измерения с учетом абсолютной погрешности. Современные достижения науки. 

Роль физики и ученых нашей страны в развитии технического прогресса. Влияние 

технологических процессов на окружающую среду. Роль физики в формировании 

естественно-научной грамотности. 

Лабораторная работа  

1. Определение показаний измерительного  прибора. 

II. Первоначальные сведения о строении вещества 

Представления о строении вещества. Опыты,  подтверждающие, что все вещества состоят  из 

частиц, разделенных промежутками. Молекула — мельчайшая частица вещества. Размеры 

молекул. Броуновское движение. Диффузия  в газах, жидкостях и твердых телах. Связь 

скорости диффузии и температуры тела. Физический  смысл взаимодействия молекул. 

Существование сил взаимного притяжения и отталкивания  молекул. Явление смачивания и 

несмачивания  тел. Агрегатные состояния вещества. Особенности  трех агрегатных состояний 

вещества. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярного 

строения. 



347 

 

Контрольная работа  

по теме «Первоначальные сведения о строении вещества». 

Лабораторная работа  

2. Определение размеров малых тел. 

III. Взаимодействие тел. 

Механическое движение. Траектория движения  тела, путь. Единица пути в СИ. Равномерное 

и неравномерное движение. Относительность движения. Скорость равномерного и 

неравномерного движения. Векторные и скалярные физические величины. Определение 

скорости. Определение пути, пройденного телом при равномерном движении,  по формуле и 

с помощью графиков. Нахождение времени движения тел. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. Единица ускорения. Скорость при прямолинейном равноускоренном 

движении. Явление инерции. Проявление явления инерции в быту и технике. Изменение 

скорости тел при взаимодействии. Масса. Масса — мера инертности  тела. Инертность — 

свойство тела. Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими телами. 

Выяснение условий равновесия учебных весов. Плотность вещества. Изменение плотности 

одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного состояния. Определение массы 

тела по его объему и плотности, объема тела по его массе и плотности. Изменение скорости 

тела при действии на него других тел. Сила — причина изменения скорости движения, 

векторная физическая величина. Графическое изображение силы. Сила — мера 

взаимодействия тел. Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Свободное 

падение тел. Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. Опытные 

подтверждения существования  силы упругости. Закон Гука. Зависимость силы тяжести от 

массы тела. Вес тела. Вес тела — векторная физическая величина. Отличие веса тела от силы 

тяжести. Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики планет. 

Изучение устройства динамометра. Измерения  сил с помощью динамометра. 

Равнодействующая сил. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в одном 

направлении и в противоположных. Графическое изображение равнодействующей двух сил. 

Сила трения. Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения 

с силой трения качения. Сравнение силы  трения с весом тела. Трение покоя. Роль трения  

в технике. Способы увеличения и уменьшения  трения. 

Контрольные работы  

по темам: «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества»; 

по темам: «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», «Равнодействующая сил». 

Лабораторные работы  

3. Измерение массы тела.  

4. Измерение объема твердого тела.  

5. Определение плотности твердого тела.  

6. Исследование силы упругости.  

7. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

прижимающей силы. 

IV . Давление твердых тел, жидкостей и газов.  
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Давление. Формула для нахождения давления. Единица давления. Выяснение способов 

изменения давления в быту и технике. Причины возникновения давления газа. Зависимость 

давления  газа данной массы от объема и температуры. Различия между твердыми телами, 

жидкостями и газами. Передача давления жидкостью и газом. Закон Паскаля. Наличие 

давления внутри жидкости. Увеличение давления с глубиной погружения. Обоснование 

расположения поверхности однородной жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, 

а жидкостей с разной плотностью — на разных уровнях. Устройство и действие шлюза. Вес 

воздуха. Атмосферное давление. Влияние  атмосферного давления на живые организмы.  

Явления, подтверждающие существование  атмосферного давления. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Расчет  силы, с которой атмосфера давит на 

окружающие предметы. Знакомство с работой  и устройством барометра-анероида. 

Использование его при метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на 

различных  высотах. Устройство и принцип действия открытого  жидкостного и 

металлического манометров.  Принцип действия поршневого жидкостного  насоса и 

гидравлического пресса. Физические  основы работы гидравлического пресса. Причины 

возникновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. Закон Архимеда. 

Плавание тел. Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в жидкость от 

его  плотности. Физические основы плавания судов и воздухоплавания. Водный и воздушный 

транспорт. 

Контрольная работа  

по теме «Давление твердых тел, жидкостей  и газов». 

 Лабораторные работы  

9. Изучение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

10. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

V. Работа и мощность. Энергия.  

Механическая работа, ее физический смысл.  Мощность — характеристика скорости 

выполнения работы. Единицы мощности. Простые механизмы. Рычаг, наклонная плоскость. 

Условия  равновесия рычага. Момент силы — физическая величина, характеризующая 

действие силы.  Правило моментов. Устройство и действие  рычажных весов. Рычаги 

в технике, быту и природе. Подвижный и неподвижный блоки — простые механизмы. 

Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Центр тяжести тела. Центр тяжести различных твердых тел. Виды равновесия тел. Условия 

равновесия тел. Понятие о полезной и полной работе.  КПД механизма. Определение КПД 

наклонной плоскости. Энергия. Кинетическая энергия. Зависимость кинетической энергии от 

массы тела и его скорости. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии 

тела, поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. Превращение механической 

энергии одного вида в другой. Передача энергии от одного тела к другому. 

Контрольная работа 

по теме «Работа и мощность. Энергия». 

Лабораторные работы  

11. Выяснение условия равновесия рычага.  

12. Определение КПД наклонной плоскости. 
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V. Резерв  

 

 

8 класс (УМК И.М. Перышкин) 

I. Тепловые явления   
Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь температуры тела и 

скорости движения его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых телах. 

 Превращение энергии тела в механических процессах. Внутренняя энергия тела. 

Увеличение внутренней энергии тела путем совершения работы над ним или ее уменьшение 

при совершении работы телом. Изменение внутренней энергии тела путем теплопередачи. 

Теплопроводность. Различие теплопроводностей различных веществ. Конвекция в жидкостях 

и газах. Объяснение конвекции. Передача энергии излучением. Особенности видов 

теплопередачи.  

Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Формула для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении. Устройство и применение калориметра. Топливо как 

источник энергии. Удельная теплота сгорания топлива. Формула для расчета количества 

теплоты, выделяемого при сгорании топлива. Закон сохранения механической энергии. 

Превращение механической энергии во внутреннюю. Превращение внутренней энергии 

в механическую. Сохранение энергии в тепловых процессах. Закон сохранения 

и превращения энергии в природе.  

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. Плавление и отвердевание. 

Температура плавления. График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Объяснение процессов плавления и отвердевания на основе знаний 

о молекулярном строении вещества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого 

для плавления тела или выделяющегося при его кристаллизации. Парообразование и 

испарение. Скорость испарения. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация пара. 

Особенности процессов испарения и конденсации. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара. Процесс кипения. Постоянство температуры 

при кипении в открытом сосуде. Физический смысл удельной теплоты парообразования 

и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. Способы определения влажности воздуха. 

Гигрометры: конденсационный и волосной. Психрометр. Работа газа и пара при расширении. 

Тепловые двигатели. Применение закона сохранения и превращения энергии в тепловых 

двигателях. Устройство и принцип действия двигателя внутреннего сгорания (ДВС). 

Экологические проблемы при использовании ДВС. Устройство и принцип действия паровой 

турбины. КПД теплового двигателя.  

Контрольные работы  

1. Входная контрольная работа 

2. по теме «Тепловые явления»; 

3. по теме «Изменение агрегатных состояний вещества». 

Лабораторные  работы. 

1. Изучение устройства калориметра. Изучение процесса теплообмена 

2. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

3. Измерение относительной влажности воздуха. 

 

II. Электрические явления.  
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Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и 

разноименно заряженных тел. Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. 

Поле как особый вид материи. Делимость электрического заряда. Электрон — частица с 

наименьшим электрическим зарядом. Единица электрического заряда. Строение атома. 

Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы.  

Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при 

соприкосновении, передаче части электрического заряда от одного тела к другому. Закон 

сохранения электрического заряда. Деление веществ по способности проводить 

электрический ток на проводники, полупроводники и диэлектрики. Характерная особенность 

полупроводников. Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Условные 

обозначения, применяемые на схемах электрических цепей. Природа электрического тока в 

металлах. Скорость распространения электрического тока в проводнике. Действия 

электрического тока. Превращение энергии электрического тока в другие виды энергии. 

Направление электрического тока.  

Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для определения силы тока. 

Единицы силы тока. Назначение амперметра. Включение амперметра в цепь. Определение 

цены деления его шкалы. Электрическое напряжение, единица напряжения. Формула для 

определения напряжения. Измерение напряжения вольтметром. Включение вольтметра в 

цепь. Определение цены деления его шкалы. Электрическое сопротивление. Зависимость 

силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении. Природа электрического 

сопротивления. Зависимость силы тока от сопротивления при постоянном напряжении. Закон 

Ома для участка цепи. Соотношение между сопротивлением проводника, его длиной 

и площадью поперечного сечения. Удельное сопротивление проводника. Принцип действия 

и назначение реостата. Подключение реостата в цепь.  

Последовательное соединение проводников. Сопротивление последовательно 

соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при последовательном 

соединении. Параллельное соединение проводников. Сопротивление двух параллельно 

соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при параллель- ном соединении.  

Работа электрического тока. Формула для расчета работы тока. Единицы работы тока. 

Мощность электрического тока. Формула для расчета мощности тока. Формула для 

вычисления работы электрического тока через мощность и время. Единицы работы тока, 

используемые на практике. Расчет стоимости израсходованной электроэнергии. Формула для 

расчета количества теплоты, выделяемого проводником при протекании по нему 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. 

Работа электрического поля конденсатора. Единица электроемкости конденсатора. Различные 

виды ламп, используемые в освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие 

тока. Электрические нагревательные приборы. Причины пере- грузки в цепи и короткого 

замыкания. Предохранители. 

Контрольные работы 

4. по темам «Сила тока, напряжение, сопротивление»  

5. по темам «Работа и мощность электрического тока», «Закон Джоуля—Ленца», 

«Конденсатор». 

 

Лабораторные  работа. 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках последовательной электрической 

цепи. 
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6. Измерение сопротивления проводника. Изучение принципа действия реостата. 

7. Изучение параллельного соединения проводников. 

8. Измерение  мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

III. Электромагнитные явления  

Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и магнитным 

полем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии магнитного поля. 

Магнитное поле катушки с током. Способы изменения магнитного действия катушки с 

током. Электро- магниты и их применение. Испытание действия электромагнита. 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Объяснение причин ориентации железных 

опилок в магнитном поле. Магнитное поле Земли.  

Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока. 

Контрольная работа  

6. по теме «Электромагнитные явления». 

 

IV. Световые явления.  

Источники света. Естественные и искусственные источники света. Точечный источник 

света и световой луч. Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного 

распространения света. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. 

Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу раздела двух сред. Отражение 

света. Закон отражения света. Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. Построение 

изображения предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное 

отражение света. Оптическая плотность среды. Явление преломления света. Соотношение 

между углом падения и углом преломления. Закон преломления света. Показатель 

преломления двух сред.  

Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. Формирование изображения на 

сетчатке глаза. 

 Контрольная работа  

7. по теме «Световые явления». 

8. Итоговая контрольная работа 

Фронтальные  лабораторные  работы. 

11. Изучение характера изображения предмета в собирающей линзе. Измерение 

оптической силы линзы. 

V. Резерв.  

 

 

 

9 класс (УМК А.В. Перышкин) 

1. Законы взаимодействия и движения тел.  

Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела 

материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. Различие 

между понятиями «путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его начальной 

координате и проекции вектора перемещения. Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Закономерности, присущие 

прямолинейному равноускоренному движению без начальной скорости. Относительность 
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траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе).  

Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Падение тел в 

воздухе и разреженном пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при 

противоположном направлении векторов начальной скорости и ускорения свободного 

падения. Невесомость.  

Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная 

постоянная. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Зависимость 

ускорения свободного падения от широты места и высоты над Землей. Сила упругости. Закон 

Гука. Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, трение качения. Формула 

для расчета силы трения скольжения. Примеры полезного проявления трения. 

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Искусственные спутники Земли. 

Первая космическая скорость.  

Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их 

взаимодействии. Закон сохранения импульса. Сущность и примеры реактивного движения. 

Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа 

силы. Работа силы тяжести и силы упругости. Потенциальная энергия. Потенциальная 

энергия упругодеформированного тела. Кинетическая энергия. Теорема об изменении 

кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии.  

Контрольная работа  

1. Входная контрольная работа. 

 2.по теме «Законы взаимодействия и движения тел». 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения.  

 

2.Механические колебания и волны. Звук.  

 Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. 

Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, 

колебательные системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: 

амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от 

длины его нити. Гармонические колебания. 

 Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных 

колебаний. Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса 

в практике.  

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и 

продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики волн: 

скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. 

Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. 

Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от амплитуды 

колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — необходимое условие 

распространения звука. Скорость звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 

Контрольная работа  
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3.по теме «Механические колебания и волны. Звук». 

Лабораторные  работы. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины нити. 

 

3. Электромагнитное поле.  

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного 

поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь направления линий 

магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило 

правой руки для соленоида. Действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль 

вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Зависимость магнитного 

потока, пронизывающего площадь контура, от площади контура, ориентации плоскости 

контура по отношению к линиям магнитной индукции и от модуля вектора магнитной 

индукции магнитного поля. Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. 

Определение явления электромагнитной индукции. Техническое применение явления. 

Возникновение индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего 

сквозь кольцо магнитного потока. Определение направления индукционного тока. Правило 

Ленца. Явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Переменный 

электрический ток. Электромеханический индукционный генератор (как пример — 

гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, 

устройство и принцип действия трансформатора, его применение при передаче 

электроэнергии. Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым 

электрическим и электростатическим полями. Электромагнитные волны: скорость, 

поперечность, длина волны, причина возникновения волн. Получение и регистрация 

электромагнитных волн. Высокочастотные электромагнитные колебания и волны — 

необходимые средства для осуществления радиосвязи. Колебательный контур, получение 

электромагнитных колебаний. Формула Томсона. Блок-схема передающего и приемного 

устройств для осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование 

высокочастотных колебаний. 

 Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных волн. 

Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы 

электромагнитного излучения — фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого 

света в спектр. Получение белого света путем сложения спектральных цветов. Цвета тел. 

Назначение и устройство спектрографа и спектроскопа. Типы оптических спектров. 

Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры испускания и поглощения. 

Закон Кирхгофа. Спектральный анализ. Атомы — источники излучения и поглощения света. 

Объяснение излучения и поглощения света атомами и происхождения линейчатых спектров 

на основе постулатов Бора.  

Контрольная работа  

4. по теме «Электромагнитное поле».  

Лабораторные работы  

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 

 

4.Строение атома и атомного ядра  
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Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома 

Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. 

Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере α-распада радия.  

Обозначение ядер химических элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон 

сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превращениях. Назначение, 

устройство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание α-

частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в камере 

Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл массового и зарядового чисел. 

Особенности ядерных сил. Изотопы.  

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. 

Дефект масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление ядра урана. 

Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая масса. 

Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. 

Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. Преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами электростанций.  

Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного 

распада. Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных 

реакций. Источники энергии Солнца и звезд. 

Контрольная работа  

5. по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер». 

Лабораторные работы 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» (выполняется дома). 

 

5. Строение и эволюция Вселенной  

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют 

спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование 

Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет- гигантов. 

 Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование 

хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, 

магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд — тепло, выделяемое при протекании в их 

недрах термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца.  

Галактики. Метагалактика. Три возможные модели нестационарной Вселенной, 

предложенные А.А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения 

Вселенной. Закон Хаббла. 

 

Итоговое повторение  

Контрольная работа  

Итоговая контрольная работа 
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 2.2.2.13. Биология (Н.И. Сонин) 

Живые организмы 

Биология — наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость), их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Ботаника — наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 

растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение — 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды 

корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные 

побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. 

Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. 

Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов.  

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы 

выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 
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Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли — низшие растения. 

Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. 

Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 

их роль в природе и жизни человека.  

Царство Животные 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология — наука о 

животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные 

явленив жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений животных в природе. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших.Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Черви 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-

паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. 

Происхождение членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Охрана ракообразных. Класс Паукообразные. 

Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни 

человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых.Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельностичеловека. 

Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие числен- ность вредителей растений. Насекомые — переносчики 
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возбудителейи паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. Класс Земноводные. 

Общая характеристика класса Земноводные. 

Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 

земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их 

охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Класс Птицы. Общая характеристика класса 

Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез — опасное 

заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические 

группы птиц.Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь 

при укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопи__ тающих. 

Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 
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Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный 

принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. 

Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, 

эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гипо__ динамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите 

организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и 

И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение 

сосудов. 

Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. 

Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные 

железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный 

сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочнокишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. 
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Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция 

обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 

здоровья. 

Размножение и развитие 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. 

М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, 

речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность 

к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы 

деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

За щитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 
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Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. 

Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток — одна из причин заболевания организма. Деление клетки — 

основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — 

признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость.  

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 

систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов 

растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). 

Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот 

веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции 

биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список практических работ по разделу 

«Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 
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3. Изучение органов цветкового растения. 

4. Изучение строения позвоночного животного. 

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении. Изучение 

строения семян однодольных и двудольных растений. 

7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

12. Определение признаков класса в строении растений. 

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств. 

14. Изучение строения плесневых грибов. 

15. Вегетативное размножение комнатных растений. 

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

18. Изучение строения раковин моллюсков. 

19. Изучение внешнего строения насекомого. 

20. Изучение типов развития насекомых. 

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список экскурсий по разделу 

«Живые организмы» 

1. Многообразие животных. 

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

Примерный список практических работ по разделу 

«Человек и его здоровье» 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

2. Изучение строения головного мозга. 

3. Выявление особенностей строения позвонков. 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 

Примерный список практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности» 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 

2. Выявление изменчивости организмов. 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Примерный список экскурсий по разделу 

«Общебиологические закономерности» 
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1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор — движущая сила эволюции 

 

  

            2.2.2.14. Химия (УМК В.В. Лунина) – 105 часов 

8 класс 

1. Первоначальные химические понятия 

Место химии среди естественных наук. Предмет химии. Тело и вещество. Физические 

свойства веществ. Агрегатные состояния вещества. Индивидуальные (чистые) вещества и 

смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, отстаивание, выпаривание, перегонка). 

Физические и химические явления. Изменения, происходящие с веществами. 

  Химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Химические свойства. Химические процессы в окружающем нас мире. 

Работа в химической лаборатории. Газовые горелки (горелка Бунзена и Теклю), 

спиртовки. Пламя и его строение. Электрические плитки. Основные методы познания: 

наблю- 

дение, измерение, эксперимент. 

Атомы. Химический элемент как вид атомов. Символы (знаки) химических элементов. 

Распространенность элементов на Земле и в космосе. 

Атомно-молекулярное учение. Значение работ Дж. Дальтона и М. В. Ломоносова для 

формирования атомистического мировоззрения. 

Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими 

свойствами. Химические формулы. Индексы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Закон постоянства состава веществ, имеющих молекулярное строение. 

Классификация веществ. Простые и сложные вещества. Понятие об аллотропии и 

аллотропных модификациях. Металлы и неметаллы. Органические и неорганические 

вещества. 

Массы атомов и молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярной массе. 

Качественный и количественный состав вещества. Вычисление относительной молекулярной 

массы вещества по формуле. Массовая доля химического элемента в химическом соединении 

и ее вычисление по формуле соединения. 

Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Уравнение 

химической реакции. Коэффициенты. Типы химических реакций: соединение, разложение, 

замещение, обмен. 

Демонстрации. Образцы индивидуальных веществ (металлы, неметаллы, сложные 

вещества) и смесей (растворы, гранит). Разделение смеси медного купороса и серы 

растворением. Горение магния. Кипение спирта. Горение спирта. Образование аммиака при 

растирании смеси гашеной извести с хлоридом аммония. Опыты, демонстрирующие 

появление окраски при смешении двух растворов (таннина и сульфата железа (II), сульфата 

меди (II) и аммиака, желтой кровяной соли и хлорида железа (III), нитрата свинца (II) и 

иодида калия, фенолфталеина и щелочи). Модели некоторых простых молекул (вода, 

углекислый газ, кислород, водород). Опыты, подтверждающие закон сохранения массы 

веществ. 
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Лабораторные опыты. 1. Изучение свойств веществ. 2. Разделение смеси. 3. 

Физические явления и химические реакции. 4. Ознакомление с образцами простых и 

сложных веществ. 5. Окисление медной пластинки (проволоки). 6. Разложение малахита. 7. 

Взаимодействие железа с раствором медного купороса. 

 

2. Кислород. Оксиды. Валентность 

Кислород — химический элемент и простое вещество. Озон — аллотропная 

модификация кислорода. Кислород, его распространенность в природе. Физические свойства 

кислорода. Химические свойства кислорода: взаимодействие с серой, фосфором, углем, 

водородом, натрием, алюминием, железом, метаном, сероводородом. История открытия 

кислорода. Получение кислорода в лаборатории (разложением бертолетовой соли, пероксида 

водорода и перманганата калия) и в промышленности. Качественная реакция на 

газообразный кислород. Применение кислорода. Понятие о катализе и катализаторах. 

Валентность. Составление формул по валентности. Структурные формулы. Оксиды 

металлов и неметаллов. 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Выделение кислорода из воздуха. Понятие о 

благородных (инертных) газах. Токсичные вещества в воздухе. Горение веществ на воздухе. 

Горючие вещества. Температура воспламенения. Медленное окисление. Проблема 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая 

хими- 

ческая грамотность. Тушение пожаров. Огнетушитель. 

Демонстрации. Наполнение газометра кислородом. Модели молекул воды, 

углекислого газа, водорода, кислорода, метана, аммиака. Горение угля, серы, фосфора и 

железа в кислороде. Приемы тушения пламени. 

Лабораторные опыты. 8. Получение кислорода разложением пероксида водорода. 

 

3. Водород. Кислоты. Соли 

Водород — химический элемент и простое вещество. Распространенность водорода в 

природе. Физические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Водород — 

взрывоопасное вещество. Качественная реакция на газообразный водород. История открытия 

водорода. Химические свойства водорода: взаимодействие с кислородом, серой, хлором, 

оксидами меди и свинца. Меры безопасности при работе с водородом. Получение водорода в 

промышленности. Применение водорода. Понятие о ряде активности металлов. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Неорганические и органические кислоты. 

Бескислородные и кислородсодержащие кислоты. Кислотный остаток. Основность кислот. 

Одно-, двух- и трехосновные кислоты. Физические свойства кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с активными металлами. Представление о кислотно-осно вных 

индикаторах. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Соли (средние). Составление формул солей. Номенклатура. Физические свойства 

солей. Кристаллогидраты. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами. 

Применение солей. 

Кислотные оксиды или ангидриды кислот. Взаимодействие кислотных оксидов с 

водой. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, горение водорода на воздухе. 

Восстановление оксида металла водородом. Взрыв гремучего газа. Образцы неорганических 

и органических кислот. Действие кислот на индикаторы. Меры безопасности при работе с 

кислотами. Образцы различных солей. Обезвоживание медного купороса. Взаимодействие 

оксида фосфора (V) с водой. 
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Лабораторные опыты. 9. Взаимодействие кислот с металлами. 10. Получение 

водорода и изучение его свойств. 11. Восстановление оксида меди (II) водородом. 12. 

Ознакомление со свойствами соляной и серной кислот. 

 

4. Вода. Растворы. Основания 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические свойства воды. 

Гигроскопичность. Минеральные воды. Перегонка (дистилляция) воды. Дистиллированная и 

деионизованная 

вода. Очистка воды. Сточные воды. 

Растворы. Вода как растворитель. Растворимость веществ (твердых, жидких и 

газообразных) в воде. Классификация веществ по растворимости. Зависимость 

растворимости от температуры и давления. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества. Приготовление растворов. 

Химические свойства воды: реакции с натрием, железом, оксидом кальция, оксидом 

углерода (IV), оксидом фосфора (V). Электролиз воды. Получение кислот при 

взаимодействии оксидов неметаллов с водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей 

при взаимодействии с водой активных металлов или их оксидов. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Щелочи 

и нерастворимые в воде основания. Получение оснований. Разложение нерастворимых в воде 

оснований при нагревании. Применение оснований. Правила безопасной работы с щелочами. 

Демонстрации. Перегонка воды. Увеличение объема воды при замерзании. 

Растворение окрашенной соли (медного купороса, хлорида никеля, перманганата калия) в 

воде. Зависимость растворимости соли от температуры. Выпадение кристаллов при 

охлаждении насыщенного раствора (нитрата калия, алюмокалиевых квасцов, иодида свинца 

(II) («Золотой дождь»)). Растворимость спирта, ацетона, серной кислоты, бензина и 

четыреххлористого углерода в воде. Взаимодействие натрия с водой. Взаимодействие 

водяного пара с железом. Гашение извести. Разложение воды 

(раствора сульфата натрия) электрическим током. Меры безопасности при работе с 

щелочами. 

Лабораторные опыты. 13. Растворимость твердых веществ в воде. 14. Зависимость 

растворимости газов от температуры. 15. Ознакомление со свойствами щелочей. 16. 

Дегидратация гидроксида меди (II). 

 

5. Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов: взаимодействие с водой, кислотами и основаниями, взаимодействие между 

кислотными и осно вными оксидами. Получение и применение оксидов. 

Кислоты. Химические свойства кислот: взаимодействие с осно вными оксидами, 

основаниями и солями. Получение и применение кислот. 

Основания. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотными оксидами, 

кислотами и солями. Реакция нейтрализации. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Получение солей. Химические свойства солей: 

реакции с кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о кислых и осно вных солях. 

Условия протекания реакций обмена в водных растворах. 

Генетическая связь между важнейшими классами неорганических соединений. 

Классификация неорганических веществ. Понятие о металлоидах, гидридах, карбидах, 

силицидах, нитридах, пероксидах. 
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Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов. Химические свойства растворов 

кислот, солей и щелочей. Реакция нейтрализации. Взаимодействие оксида меди с серной 

кислотой. Взаимодействие карбоната магния с серной кислотой. Осаждение и растворение 

осадков солей и нерастворимых гидроксидов. 

Лабораторные опыты. 17. Ознакомление с образцами оксидов. 18. Реакция 

нейтрализации. 19. Взаимодействие осно вных оксидов с кислотами. 20. Реакции обмена в 

водных растворах. 

 

6. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со 

сходными свойствами: щелочные металлы, щелочноземельные металлы, галогены, 

халькогены, благородные (инертные) газы. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Основы классификации химических элементов Д. И. Менделеева. Периодический 

закон Д. И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева как 

естественнонаучная классификация химических элементов. 

Порядковый номер элемента. Структура Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева: периоды (малые и большие), группы и подгруппы (главные и 

побочные). Короткий и длинный варианты Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева. Лантаноиды и актиноиды. 

Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых элементов. 

Значение Периодического закона Д. И. Менделеева. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Демонстрации. Коллекция галогенов, халькогенов, щелочных и щелочноземельных 

металлов. Получение гидроксидов цинка и меди, их отношение к кислотам и основаниям. 

Получение оксидов некоторых элементов 3-го периода из простых веществ, растворение их в 

воде и испытание растворов индикаторами. 

Лабораторные опыты. 21. Получение гидроксида цинка и изучение его свойств. 

 

7. Строение атома. Современная формулировка Периодического закона 

Ядро атома. Элементарные частицы: протоны, нейтроны и электроны. Планетарная 

модель строения атома. Изотопы. Физический смысл порядкового номера химического 

элемента. Современная формулировка Периодического закона. Радиоактивные изотопы 

(радионуклиды). 

Природа электрона: свойства частицы и волны. Атомная орбиталь и электронное 

облако. s-, p-, d-, f-орбитали. Форма s- и p-орбиталей. Энергетический уровень. 

Максимальное число электронов на энергетических уровнях (емкость энергетического 

уровня). 

Распределение электронов в электронных слоях атомов химических элементов 1—3-го 

периодов. Характеристика первых двадцати химических элементов на основании их 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения их 

атомов. Валентные электроны. 

Металлы и неметаллы в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Понятие об ионе (катионе, анионе). Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов на основе положения в Периодической системе Д. И. Менделеева и 

строения атома. Электроотрицательность атомов химических элементов. Изменение радиуса 

атома, электроотрицательности, металлических свойств в периодах и главных подгруппах. 
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8. Химическая связь 

Химическая связь. Энергия химической связи. Условия возникновения химической 

связи по Льюису. 

Ковалентная связь. Одинарная, двойная и тройная химическая связь. Механизмы 

образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Полярная и неполярная 

ковалентная связь. Полярность молекулы. Понятие о диполе. Длина химической связи. 

Направленность ковалентной связи. Валентный угол. Геометрия молекул. Электронные пары 

химической связи, неподеленные электронные пары. 

Ионная связь. Координационное число. Свойства веществ с ионной связью. Отличие 

ионной и ковалентной связи. 

Металлическая связь. Свойства металлов, обусловленные металлической связью. 

Валентность и степень окисления. Определение степени окисления атомов 

химических элементов в соединениях. 

Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Понятие о 

кристаллической решетке. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Демонстрации. Модели молекул (воды, углекислого и сернистого газов, пентахлорида 

фосфора, гексафторида серы). Образцы ионных и ковалентных соединений. Кристаллическая 

решетка хлорида натрия и хлорида цезия. Модели кристаллических решеток ковалентных и 

ионных соединений. 

Лабораторные опыты. 22. Составление моделей молекул. 23. Возгонка иода. 

 

Типы расчетных задач 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

2. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

3. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

4. Расчет молярной массы вещества. 

5. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

6. Вычисление относительной плотности одного газа по другому газу. 

7. Вычисление количества молекул по известному количеству вещества. 

 

Темы практических работ 

1. Правила безопасности при работе в химической лаборатории. Знакомство с 

лабораторным оборудованием. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Получение и свойства кислорода. 

4. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

5. Экспериментальное решение задач по теме «Генетические связи между классами 

неорганических соединений». 

 

 

 2.2.2.15. Изобразительное искусство (Б.М. Неменский) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ДЕКОРАТИВНО_ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства 
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Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времѐн в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа_. Роспись по лу_бу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам мастер. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и еѐ выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объѐмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и еѐ основные пропорции. 
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Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду прост_ 

ранственных искусств. Мир, который создаѐт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, 

или «Внесѐм порядок в хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктив_ 

ных искусств 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объѐмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объѐмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объѐмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 
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Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 

в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно_вещной среды 

интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно_ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и ин_ 

дивидуальное проектирование 

Мой дом — мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живѐшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаѐм. 

Пугало в огороде, или… Под шѐпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно_конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одѐжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя — моделируешь мир. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, 

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного 

творчества Сценография — искусство и производство. 

Тайны актѐрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если 

бы». 

Привет от Карабаса_Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий 

Фотография — взгляд, сохранѐнный навсегда. Фотография новое изображение 

реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съѐмки. Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 
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Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство 

и время в кино. 

Художник — режиссѐр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, 

чем художник. Живые рисунки на твоѐм компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель Мир на 

экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками: Н. А. 

Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно_прикладное 

искусство в жизни человека. 

5 класс» под редакцией Б. М. Неменского; Л. А. Неменская. «Изобразительное 

искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского; А. С. 

Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс»; А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс» под редакцией Б. М. Неменского. Все 

учебники выпущены в свет издательством «Просвещение». 

 2.2.2.16. Музыка (Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская) 

5 класс (35ч) 
Тема  I  полугодия:  ―Музыка и литература‖ (17 часов) 

Урок 1.  Что  роднит  музыку   с  литературой. Вокальная  музыка. 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  

музыкой, если  бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   с  литературой,  если  бы  не  было 

музыки?   Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье искусств, ее 

влияние на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  Сходство выразительных  

средств   живописи  и  музыки: плавные  изгибы  линий  рисунка, перекличка  светотени  в  

картине  и  ладовой  окраски   в  музыке. Интонационно- образная, жанровая, стилевая 

основы музыки   в  картинах  и  мелодиях,  музыкального искусства как ее важнейшие 

закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи  с жизнью и с 

другими  искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Урок 2. Россия, Россия, нет слова красивей… 
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Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной 

музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа. 

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе 

их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной  

музыке. Песня – верный спутник человека. 

Урок 3. Песня русская в берѐзах, песня русская в хлебах… Звучащие картины. 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека.  Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование 

необходимых  вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные 

песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, 

торжественные, хвалебные,  шуточные, сатирические,  игро-вые,  хороводные, лирические  

песни.  Песни -  заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и художественных  

образов. По содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и 

патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о 

животных и др.  

Урок 4  Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно… 

Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.  

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. 

Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 

Урок 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  Стучит, гремит 

Кикимора… 

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 

общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественнаясамоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. 

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: 

симфонической  сюитой  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  созданные  

на  основе  различных   литературных источников  (русских  народных сказаний,  сказок  

разных  народов  и  др.) Сущность и особенности   устного народного музыкального 

творчества   как   части   общей культуры народа, как способа самовыражения человека. 

Народное творчество как художественнаясамоценность. Особенности русской народной 

музыкальной культуры. 

Урок 6. Что за прелесть эти сказки… 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. 

Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других 

народов мира, их   ярко выраженная национальная самобытность. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной  музыки. 

Урок 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. Мелодией одной 

звучат печаль и радость… Песнь моя летит с мольбою… 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее 

значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. 
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Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не 

связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола как  

жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение 

своеобразия   и  выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  и 

вокальной  баркаролы.   Представление учащихся о роли литературы в появлении новых 

музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии. 

Урок 8. Вторая  жизнь  песни. Живительный родник творчества. 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  

народных истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. 

Современные интерпретации  классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: 

―Создает  музыку  народ,  а  мы,  художники  только  ее  аранжируем‖. Раскрытие терминов  и  

осмысление  понятий: интерпретация,  обработка,  трактовка. 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке:  создание музыки в народном стиле.  

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным 

искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Урок 9. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… «Перезвоны». Звучащие 

картины. Обобщение материала I четверти. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной 

прием  развития  произведения  в  целом. Определение средств  музыкальной 

выразительности.  Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни человека,  

ее  роль  в  творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному своеобразию.  

Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение композиторов,  поэтов,  

писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  душевной  

красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  может по  праву  гордиться  Отечество. 

Урок 10. Скажи, откуда ты приходишь, красота? 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Язык искусства. Колокольность и песенность – свойства русской музыки. Значимость 

музыки в жизни человека, ее роль в творчестве писателей и Кантата.Снег идет. Из Маленькой 

кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Урок 11. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  Слово о мастере. 

Гармонии задумчивый поэт. 

Романтизм в западно – европейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, 

этюд. 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  

и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западно - европейских 

композиторов  – Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, 

настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе  драматургическую    роль,  выявляя  

внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя   характеры,  ситуации, события. 

Творчество Ф. Шопена  как композитора связано с его исполнительской деятельностью. 
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Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое 

направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения 

от художественной. 

Урок 12. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь… Был он весь окутан тайной – 

черный гость… 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами 

классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  

и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов 

– В.А. Моцарт и Ф.Шопен.  Реквием. Музыка  не  только  раскрывает  мир человеческих  

чувств,  настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе драматургическую    роль,  выявляя  

внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя, характеры,  ситуации, события. 

Произведения  В.Моцарта открывают  бесконечное многообразие чувств, полны 

многогранных реальных характеров. 

Урок 13.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. 

Опера – былина «Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости 

заморские! 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как  источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных 

жанров, форм   внутри оперы -  (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также 

исполнители (певцы, дирижѐр, оркестр). 

Урок  14.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. 

Балет-сказка «Щелкунчик». 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить 

знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой 

которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и 

хореографов. Балет-искусство  синтетическое.  В  нем  воедино  переплетены  различные  

виды искусства:  литература, инструментально-симфоническая  музыка,  хореография, 

(танцоры-солисты,  кордебалет- массовые  сцены),  драматическое  и  изобразительное 

искусство  (театральное  действие,  костюмы,  декорации). 

Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении. 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в 

театре, кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений киноискусства,  

которое  существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  

музыки.  Киномузыка – одно  из  важнейших  средств создания  экранного  образа  реального  

события,  которое  специально  инсценируется или  воссоздается  средствами  

мультипликации.  Динамика  развития  кинообраза, быстрая  смена  действия  в  кино,  

короткое  дыхание  кинематографических  фраз, свободное  владение  пространством  и  

временем  получили  отражение  и  в  музыке к фильмам. 

Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с 

жанром мюзикл.   
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Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  ―Кошки‖  Э.-Л. Уэббера,  

в  основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  

близки  оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  но  в  

отличие  от  оперы  все  действующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  постоянно  

находятся  в  движении. 

Урок 17. Мир  композитора. Обобщение материала II четверти. 
Знакомство с творчеством региональных композиторов. Выявление многосторонних 

связей музыки и литературы.   

Тема  II  полугодия: Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

Урок 18. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. Небесное и 

земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь… 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность 

музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика 

средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в 

музыке и живописи 

Урок 19. Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье… В минуты музыки 

печальной… Есть сила благодатная в созвучье слов живых… 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского искусства.. Образ Богоматери как олицетворение 

материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в 

русском и зарубежном искусстве. 

Урок 20. Звать через  прошлое  к  настоящему. «Александр Невский». За отчий 

дом за русский край. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, эпические)и особенности их  драматургического 

развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. 

Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить 

произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих 

героев. 

Урок 21. Звать через  прошлое  к  настоящему.Ледовое побоище. После побоища. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико - эпические) и особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико – 

эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление 

темы о героических образах в искусстве. 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, 

природа, объятья… Мои помыслы- краски, мои краски- напевы… И это все – весенних 

дней приметы! 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прощлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов- романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления 

через выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души 

человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные 
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музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

Урок 23. Фореллен-квинтет. Дыхание русской песенности. 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прощлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 

композитора   (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской 

музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в 

жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер 

движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. 

Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

 

Урок 24.Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве.Весть святого 

торжества. Древний храм златой вершиной блещет ярко… 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность 

сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего 

народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились 

следовать многие поколениям русских людей. 

Урок 25.Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве.Звуки скрипки так 

дивно звучали… Неукротимым духом своим он побеждал зло. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых 

входят и музыкальные шедевры. 

Урок 26.Волшебная  палочка  дирижера.  Дирижѐры мира. 
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер.  

Урок 27. Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве.О, душа моя, ныне – Бетховен с 

тобой! Земли решается судьба. Оркестр Бетховена играет…  Обобщение материала III 

четверти. 

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.  

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры-Симфонии 

№5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности еѐ 

симфонического развития. 

Урок 28.Застывшая  музыка.Содружество муз в храме. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в 

синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и 

русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Урок 29. Полифония  в  музыке  и  живописи.  В музыке Баха слышатся мелодии 

космоса… 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство 
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с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифония).  

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка 

художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

Урок 30.Музыка   на  мольберте.Композитор – художник. Я полечу в далекие 

миры, край вечной красоты… Звучащие картины. Вселенная представляется мне 

большой симфонией… 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы 

на примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлѐниса. Живописная 

музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая 

палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. 

Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

Урок 31.Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. Музыка ближе всего к 

природе… Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями   К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 

композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, 

читателями, зрителями жизнь во всѐм еѐ многообразии. Главное стремиться понять образы 

различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

Урок 32.О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  О тех, кто уже не придет никогда, - 

помните! Звучащие картины. 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов - 

драматические, героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений 

различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – 

Реквием. 

Урок 33.В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… Прокофьев! Музыка и 

молодость в расцвете… 

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в 

камерном– инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» 

Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Урок 34. Музыкальная живопись Мусоргского.Мир   композитора.   

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и 

их стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Урок 35.С веком наравне. Обобщение материала IV четверти. Творческие 

проекты. 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, 

опыт исполнительства. 

Музыкальный  материал 5 класс (I полугодие) 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 
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Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое;   

Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент).  

Г. Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. . 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   перевод    A. Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого 

хора, гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод  

М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».  

В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare.Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова  

О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи  



378 

 

Б. Окуджавы. 

Сэр  возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и 

музыка 

В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского 

Музыкальный  материал 5 класс (II полугодие) 

Знаменный распев. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г.    

Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты).  

В. Кикта. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и  

современные интерпретации). 

Concertogrosso.Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и  

струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии.  

К Дебюсси. 

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические  

современные интерпритации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 
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Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

 

 

6 класс (35 ч) 
Тема   I полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 

часов) Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста 

и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов.Образы романсов и песен 

русских композиторов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной 

музыки. Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных 

чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Урок 2.  Старинный русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3.-Урок 4.Два музыкальных посвящения. М. Глинка «Я помню чудное 

мгновенье». Вальс-фантазия. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития 

музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских 

трактовок. 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы – С.В.Рахманинов. 
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Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности 

музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 6.Музыкальный образ и мастерство исполнителя (Ф. Шаляпин). 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности 

голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное 

музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда 

свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 
Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством 

выдающихся русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные 

образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 

изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие 

баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  

Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической 

партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование. 

Урок 11.Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII 

в. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт.. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной 

культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. 

Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

Урок 12. «Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной 

трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок 13. «Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок  14.Образы духовной музыки Западной Европы.Небесное и земное в музыке 

Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 



381 

 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко.Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека). 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко.Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные 

возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-

частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки 

И.С.Баха. 

Урок 15. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки 

драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной 

музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных 

жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального 

материала. Контраст музыкальных образов. 

Урок 16. Авторская музыка: прошлое и настоящее. Неоднозначность терминов 

«легкая» и «серьезная» музыка.Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства :бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. 

Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской 

песни. Жанр сатирической песни. 

Урок 17. Джаз – искусство 20 века. 
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка.Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: джаз -  

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта.      

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-

пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, 

баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Урок 18. Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие 

и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные 

черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: 

камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие 

как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип 

развития  в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки.  
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Урок 19. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж. 
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: 

камерная инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических 

и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение представлений о 

жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 

Урок 20. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством.Новый круг образов, отражающих чувства и 

настроения человека, его жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и 

структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

Урок 21. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» 

Картинная галерея.Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия 

не программного произведения. Выразительные возможности электромузыкального 

инструмента 

Урок 22. - Урок 24.  Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С.Пушкина «Метель». 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и 

современности: Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического 

оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности 

музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в 

программной музыке. 

Урок 25.- Урок 26. Симфоническое развитие музкальных образов. «В печали 

весел, а в веселье печален».  Связь времен. 
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и различие как основные 

принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды 

контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка классической музыки. 

Урок 27. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки: увертюра.Классицизм в западноевропейской 

музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Урок 28. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 
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Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития 

(контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное 

столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Урок 29. - Урок 31. Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». 

Мюзикл «Вестсайдская история». «Орфей и Эвридика» Опера. Рок-опера.  
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, 

музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического 

действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Урок 32.-Урок 33. Образы киномузыки. Ромео и Джульетта в кино ХХ века. 

Музыка в отечественном кино. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Творчество 

отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического 

действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Слушание  музыкальных фрагментов. 

Урок 34.- Урок 35. Обобщение темы «Мир образов камерной и симфонической 

музыки». Исследовательский проект. Обобщение изученного за год, защита проектов. 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, 

опыт исполнительства, защита проектов. 

 

7 класс (35 ч) 
Тема   I полугодия: «Особенности драматургии сценической музыки» - 17 часов. 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы 

быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой  чистой музыке 

(камерной, симфонической( они даются в виде соотношения музыкально-тематического 

материала. А в сценических произведениях (опере, балете и  др.) намечаются 

последовательным развѐртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической 

музыки. Вниманию учащихся предлагаются опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки, балет 

В.Гаврилина «Анюта», камерная вокальная и инструментальная музыка (вокальные циклы 

Ф.Шуберта «Зимний путь», «Прекрасная мельничиха»; этюды Ф.Листа, прелюдии Ф.Шопена, 

С.Рахманинова, А.Скрябина, Дебюсси; Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна, 

«Concertogrosso» А.Шнитке), а также симфоническая музыка (Симфония №40 В.А.Моцарта, 

симфония №5 Л.В.Бетховена). Расширение представлений о симфонической музыке разных 

жанров (симфония, инструментальный концерт) на основе понимания драматургии крупных 
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музыкальных форм, сопоставления еѐ с особенностями развития музыки в жанрах камерной 

музыки.  

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве 

своего времени. Учащиеся должны понять ,что эта музыка, к которой надо идти ,в отличие от 

так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идѐт к нам. 

Урок1. Классика и современность. (1ч)  

Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика 

это  тот опыт, который  донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. 

Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им 

осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика 

жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальны). 

Урок 2.  Музыкальная драматургия – развитие музыки. (1ч)  

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приѐмов 

развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация.  

Два направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка.  

Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях 

драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

Урок  3-4.  В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в 

русском музыкальном искусстве. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! 

Русская земля .(2ч)  

Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных 

интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств 

в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный 

тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочѐнная одним чувством, 

одной волей. 

Урок 5.  В концертном зале. Симфония. (1ч)   

Углублѐнное знакомство с музыкальным жанром - симфонией. Строение 

симфонического произведения: четыре части, воплощающие стороны жизни человека. 

Симфония в творчестве великих композиторов. Мир музыкальных образов симфонической 

музыки. Закрепление понимания сонатного аллегро на основе драматургического развития 

музыкальных образов  и представление о жанре симфонии как романе в звуках. Знакомство с 

симфоническим творчеством Й.Гайдна, В.Моцарта, С.Прокофьева, Д.Шостаковича, 

Л.Бетховена. 

Симфония №103 «С тремоло литавр» И. Гайдна 

Симфония №40 В. Моцарта 

Урок 6. Симфония №40 В.А.Моцарта. Литературные страницы. «Улыбка» Р.Брэдбери. 

(1ч)   

Углублѐнное знакомство с музыкальным жанром - симфонией. Строение 

симфонического произведения: четыре части, воплощающие стороны жизни человека. 

Закрепление понимания сонатного аллегро на основе драматургического развития 

музыкальных образов  и представление о жанре симфонии как романе в звуках. Знакомство с 

симфоническим творчеством В.Моцарта. Анализ рассказа Р.Брэдбери «Улыбка», а также 

репродукции картины Леонардо да Винчи «Джоконда». 
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Урок 7.  Симфония №5 Л.Бетховена (1ч)   

Углублѐнное знакомство с музыкальным жанром - симфонией. Строение 

симфонического произведения: четыре части, воплощающие стороны жизни человека. 

Закрепление понимания сонатного аллегро на основе драматургического развития 

музыкальных образов  и представление о жанре симфонии как романе в звуках. Знакомство с 

симфоническим творчеством Л.Бетховена. 

Урок  8.  Героическая тема  в музыке (1ч) 

Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, 

эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, актуализация 

знаний учащихся о том, как историческое прошлое Родины находит отражение в 

художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного 

тезауруса в процессе подбора музыкального (и литературного) ряда к произведениям 

изобразительного искусства.   

Урок 9. В музыкальном театре. Балет. Обобщение материала I четверти. 

Балет и его составляющие. Типы танцев в балетном спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижѐра в балете. Современный и классический балетный спектакль.  

Актуализация  знаний  о жанре балета, раскрытие особенности драматургического 

развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы драматургии балета (танцы, 

хореографические ансамбли, действенные эпизоды). В.Гаврилин балет «Анюта» (Вальс. 

Адажио. Тарантелла). 

Урок 10 - 11. Камерная музыка. Вокальный  цикл. Ф.Шуберт  «Прекрасная 

мельничиха», 

Вокальный  цикл. Ф.Шуберт  «Зимний путь». (2 ч)  

Закрепление понятия камерная музыка. Продолжение освоения жанра вокальной 

музыки. Углублѐнное знакомство с музыкальным жанром – вокальный цикл. Строение  

произведения: количество  частей, сюжетная линия, образный строй. Продолжение изучения 

творчества  австрийского композитора  Ф.Шуберта. Вокальный  цикл. Ф.Шуберт  

«Прекрасная мельничиха», вокальный  цикл «Зимний путь». 

Урок  12. Инструментальная музыка. Этюд. (1ч)  

Углубление знаний о музыкальном жанре – этюде.  Особенности развития музыки в 

камерных жанрах   - этюдах (эпохи романтизма) на примере творчества Ф.Листа  и 

Ф.Шопена, С.Рахманинова, А.Скрябина.  Этюды Ф. Листа по каприсам Н. Паганини. 

«Чакона» из Партиты №2 ре-минор И. С. Баха, Ф. Буззони 

Урок  13. Инструментальная музыка. Транскрипция. (1ч) 

Понятие «транскрипция»,  «интерпретация».  Выявить изменения в драматургической 

концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; 

осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

Понятие «транскрипция» на примере творчества М.Глинки  и Ф.Шуберта.  

Фортепианные транскрипции Ф.Листа «Лесной царь», М.Балакирева «Жаворонок». 

Урок 14. Инструментальная музыка. Прелюдия. (1ч) 

Углубление знаний о музыкальном жанре – прелюдия.  Особенности развития музыки 

в камерных жанрах   - прелюдиях  на примере творчества Ф.Шопена, С.Рахманинова, 

К.Дебюсси, А.Скрябина. Прелюдии №7,20 для фортепиано Ф.Шопена; прелюдии для 

фортепиано «Паруса», «Туманы», «Шаги на снегу», «Девушка с волосами цвета льна» 

К.Дебюсси; прелюдии для фортепиано С.Рахманинова, прелюдии для фортепиано  

А.Скрябина. 

Урок 15. Инструментальная музыка. Концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна (1ч) 
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Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их 

образный строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; определить 

содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  и 

фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Урок 16. «Concerto grosso» А.Шнитке. Сюита. (1ч) 

Углубление знакомства с циклическими формами музыки: инструментальным 

концертом и сюитой на примере творчества А. Шнитке. Обобщение представлений об 

особенностях  формы инструментального концерта, кончерто гроссо; освоение характерных 

черт стиля композиторов; закрепление представлений  о полистилистике, характерной для 

современной музыки на примере «Кончерто гроссо №1», а так же «Сюиты в старинном 

стиле»  А.Шнитке. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано А. Шнитке. 

Урок 17.  Обобщающий урок.(1ч) 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, 

опыт исполнительства 

Тема  II  полугодия: «Основные направления  музыкальной культуры» -  18 

часов 

Продолжение знакомства с сюжетами и образами русской и зарубежной музыки 

религиозной традиции (месса, всенощное бдение, рок-опера). Выявление особенностей 

музыкального языка, специфики форм, исполнительской манеры. Знакомство с понятием 

«светская музыка». Жанр сонаты в творчестве русских и зарубежных композиторов. 

Расширение представлений о симфонической музыке разных жанров (симфоническая 

картина, симфония) на основе понимания драматургии крупных музыкальных форм, 

сопоставления еѐ с особенностями развития музыки в жанрах камерной музыки. Мастерство 

исполнения народной, классической, популярной музыки: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 

Урок 18. Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. (1ч) 

Продолжение знакомства с сюжетами и образами русской и зарубежной музыки 

религиозной традиции. Музыкальные образы духовной музыки. Музыкальные истоки 

восточной (православной) и западной (католической) церквей: знаменный распев и хорал. 

Урок 19. «Высокая месса»  И. С. Баха. (1ч) 

Продолжение знакомства с сюжетами и образами  зарубежной музыки религиозной 

традиции. Музыкальные образы духовной музыки. Музыкальные истоки восточной 

(православной) и западной (католической) церквей: знаменный распев и хорал.  «Высокая 

месса» - месса си-минор И. С. Баха: Kyrieeieison («Господи, помилуй») ; GioriainexceisisDeo ( 

«Слава в вышних Богу»); AgnusDei(«Агнец Божий»). 

Урок 20. От страдания к радости. Литературные страницы. «Могила Баха» Д.Гранина. 

(1ч) 

Продолжение знакомства с сюжетами и образами  зарубежной музыки религиозной 

традиции. Музыкальные образы духовной музыки. Музыкальные истоки восточной 

(православной) и западной (католической) церквей: знаменный распев и хорал.  «Высокая 

месса» - месса си-минор И. С. Баха: выявление особенностей музыкального языка, специфики 

форм, исполнительской манеры. 

Урок  21. «Всенощное бдение» С.Рахманинова. (1ч) 

Продолжение знакомства с сюжетами и образами  русской музыки религиозной 

традиции. Музыкальные образы духовной музыки. Музыкальные истоки восточной 

(православной) и западной (католической) церквей: знаменный распев и хорал.   

Выявление особенностей музыкального языка, специфики форм, исполнительской 

манеры. 
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Урок  22. Образы «Вечерни» и «Утрени». Литературные страницы. «Христова 

Всенощная» И.Шмелѐва. (1ч) 

Духовная музыка русских  композиторов (литургия,  всенощная). Знакомство  с 

вокально- драматическим творчеством русского  композитора С.Рахманинова. 

«Всенощное бдение» С. В. Рахманинова : Приидите, поклонимся;Ныне 

отпущаеши;Богородице Дево, радуйся, Хвалите имя Господне.  Знакомство с рассказом  

И.Шмелѐва «Христова Всенощная». 

Урок 23 – 25.  Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы. (3ч) 

Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве 

в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. 

Приѐмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность). Средства 

драматургического развития музыкальных образов. Сравнение классического жанра оперы с 

современным  исполнением. 

Урок  26.  Светская музыка. Соната.  Соната №8 («Патетическая»)  Л.Бетховена. (1ч) 

Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»; особенности сонатной 

формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: 

Л.ван Бетховен  Соната №8 («Патетическая».)   

Урок 27. Соната №2 С.Прокофьева. Соната №11 В.А. Моцарта. (1ч) 

Продолжение  знакомства с музыкальным жанром – соната. Изучение жанра камерной 

музыки – соната. Смысл сонаты как самого действенного, драматизированного вида 

музыкальной драматургии, на примере музыки  С.Прокофьева и В.А. Моцарта. Закрепления 

понятия  сонатная форма, Соната №2 С. Прокофьева, Соната №11 В.А. Моцарта. 

Урок   28. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина. (1ч) 

Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приѐмах драматургического 

развития на примере  сочинения Дж.Гершвина. Углубление знакомства с творчеством 

американского композитора Дж. Гершвина на примере «Рапсодии в стиле блюз». Симфоджаз. 

Урок   29. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 

Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать 

музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приѐмов 

драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить 

музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника. Знакомство с 

симфонической картиной «Празднества» К. Дебюсси. Живописность музыкальных образов 

симфонической картины.  

Урок 30. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея (1ч) 

Углублѐнное знакомство с музыкальным жанром - симфонией. Строение 

симфонического произведения: четыре части, воплощающие стороны жизни человека. 

Симфония в творчестве великих композиторов. Мир музыкальных образов симфонической 

музыки. Закрепление понимания сонатного аллегро на основе драматургического развития 

музыкальных образов  и представление о жанре симфонии как романе в звуках. Знакомство с 

симфоническим творчеством В.Калинникова. 

Урок 31. Музыка народов мира. (1ч) 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о 

выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить 

их с известными исполнителями музыки народной традиции. 

Урок 32. Международные хиты. (1ч) 
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Продолжение знакомства с сюжетами и образами русской и зарубежной музыки  

(мюзикл, рок-опера). Выявление особенностей музыкального языка, специфики форм, 

исполнительской манеры. Международные хиты из рок-опер и мюзиклов. Диагностическая 

работа. 

Урок 33 – 34. Рок-опера «Юнона и Авось» А.Рыбникова (фрагменты). (2ч) 

Знакомство с фрагментами рок-оперы  А.Рыбникова; вопрос о традициях и 

новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов 

рок-оперы. Приѐмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность). 

Средства драматургического развития музыкальных образов. 

Урок 35. Обобщающий урок. (1ч). 

Презентации исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических знаний 

учащихся, применение и приобретение новых знаний путѐм самообразования. 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, 

опыт исполнительства 

 

 

Музыкальный материал I полугодие 

 

«Иван Сусанин». Опера (Интродукция. Каватина и романс Антониды. Польские 

танцы. Песня Вани. Сцена «Славься!»).М. Глинка. 

Симфония № 40. В. А. Моцарт. Симфония № 5. Л. Бетховен. 

«Анюта». Балет. В. Гаврилин (Вальс. Адажио. Тарантелла). 

«Прекрасная мельничиха». «Зимний путь». Вокальные циклы (фрагменты).Ф. 

Шуберт. 

Этюд № 12 («Революционный»). Этюд № 3. Ф. Шопен. 

«Метель». Этюд № 3 из цикла «Этюды высшегоисполнительского мастерства». Этюд 

(по Капрису № 24 Н. Паганини). Ф. Лист.  

Этюды-картины. С. Рахманинов.  

Этюд № 12. А. Скрябин.  

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист.  

Чакона. Из Партиты № 2 для скрипки соло. И. С. Бах — Ф. Бузони. 

Прелюдии № 7, 20 для фортепиано.Ф. Шопен.  

Прелюдии для фортепиано «Паруса», «Туманы», «Шаги на снегу», «Девушка с 

волосами цвета льна» К. Дебюсси.  

Прелюдии для фортепиано. С. Рахманинов.  

Прелюдии для фортепиано. А. Скрябин.  

Прелюдии дляфортепиано. Д. Кабалевский.  

Концертдля скрипки с оркестром. А. Хачатурян.  

Рондо. Из «Concerto grosso».А. Шнитке. Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 

Песни современных композиторов:  

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.  

Родина моя. Д. Тухманов,слова Р. Рождественского.  

Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза».М. Минков, слова Д. Иванова. 

Рассвет-чародей. Из кинофильма «Охотники забраконьерами». В. Шаинский, слова 

М. Пляцковского.  

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.  

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. 

Ночная дорога. В. Берковский и С. Никитин, слова Ю. Визбора. 
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Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.  

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.  

Песенка на память. М. Минков, слова П. Синявского. 

Литературные произведения 

Улыбка. Рассказ Р. Брэдбери. 

Произведения изобразительного искусства 

Танец. Лампа. Ф. Р. Ларш. 

Сцена в итальянском театре. Фрагмент. Ж. А. Ватто. 

Секстет (Испанский концерт). Л. М. Ванлоо. 

Зима. Ранняя весна. Лето. Осень. Коллаж из фрагментов картин. Г. Плотников 

Концерт на вилле. Фрагмент. А. Визентини. 

Эскиз декорации к 4-й картине оперы «Садко». К. Коровин. 

Джоконда. Л. да Винчи. 

Светоч мира. Фрагмент. У. К. Хант. 

Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Москва. И. Мартос. 

Ника Самофракийская. Лувр. 

Храм Христа Спасителя. Москва. 

Въезд Александра Невского в Псков. Фрагмент. В. Серов. 

Два князя. Фрагмент. И. Глазунов. 

Битва за ратушей, 28 июля 1830 г. Ж. В. Шнец. 

Прометей. Г. Моро. 

Танцевальное фойе Оперы на улице Ле Пелетье. Э. Дега. 

Концерт. Неизвестный художник. 

Художник с семьѐй. Д. Тенирс (Младший). 

Портрет Ф. Шуберта. Неизвестный художник. 

Парк. А. Шильдер. 

Ручей в лесу. А. Шильдер. 

Шопен играет на рояле в салоне князя Радзивилла. Гравюра. 

Лист играет на фортепиано. Гравюра. 

Новая планета. К. Юон. 

Озеро. К. Крыжицкий. 

Звенигород. К. Крыжицкий. 

Вечер у Ф. Листа. Й. Данхаузер. 

Ферруччо Бузони за фортепиано. М. Оппенгеймер. 

Памятник Баху. Лейпциг. К. Зеффнер. 

Памятник Шопену. Варшава. В. Шимановский. 

Памятник Клоду Дебюсси. Сен-Жермен. 

Сергей Рахманинов. Б. Шаляпин. 

Концерт. Гравюра. 

Утро. Зелѐные горы. М. Сарьян. 

Музицирующие ангелы. Фрагмент. Я. Ван Эйк. 

Капризница. Фрагмент. Ж. А. Ватто. 

Сцена карнавала, или Менуэт. Фрагмент. Д. Тьеполо 

 

 

Музыкальный материал II полугодие 

Высокая месса си минор (Kyrie eleison(«Господи, помилуй»). 

GloriainexcelsisDeo(«Слава в вышних Богу»). Agnus Dei(«Агнец Божий»). И. С. Бах.  
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Всенощноебдение (Приидите, поклонимся. Ныне отпущаеши. Богородице Дево, 

радуйся. 

Хвалите имя Господне). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда (Суперстар. Увертюра. Пролог. Ария Иуды. 

Колыбельная Магдалины. Хор «Осанна!». Сон Пилата. Гефсиманский сад. У царя Ирода. 

Раскаяние и смерть Иуды. Эпилог). Рок-опера. Э. Л. Уэббер. 

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.  

Соната № 2. С. Прокофьев. 

Соната № 11. В. А. Моцарт. 

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Празднества. Симфоническая картина. К. Дебюсси. 

Симфония № 1. В. С. Калинников. 

Музыка народов мира: Они отняли мою любовь, армянская народнаямелодия 

(дудук). Где же ты ходишь?  Узбекская народная песня.  

Косил Ясь конюшину, белорусская народная песня. 

Кострома, русская народная песня. 

Международные хиты (из рок-опер и мюзиклов): 

«Юнона и Авось». Рок-опера. А. Рыбников (Я тебя никогда незабуду. Сцена в церкви. 

Молитва. АрияПресвятой Девы. Сцена на балу. Белыйшиповник. Ангел, стань человеком. 

Дуэль с Федерико. Эпилог). 

Песни современных композиторов: 

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 

Балладао солдате. В. Соловьѐв-Седой, слова М. Матусовского. 

Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима. 

За туманом. Слова и музыка А. Кукина. 

Следы. Слова и музыка В. Егорова.  

Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихорева.  

Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 

Дом, где нашедетство остаѐтся. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. 

Литературные произведения 

Могила Баха. Рассказ. Д. Гранин. 

Христова Всенощная. Рассказ. И. Шмелѐв. 

Музыканты — извечные маги. Стихотворение. Б. Дубровин. 

Произведения изобразительного искусства 

Секстет (Испанский концерт). Фрагмент. Л. М. Ванлоо. 

Ангел, играющий на виоле. Фрагмент. М. да Форли. 

Коронование Марии. М. да Вос. 

Мадонна с Младенцем и со св. Иоанном Крестителем. Фрагмент. С. Боттичелли. 

Несение креста. П. Веронезе. 

Ангел, играющий на лютне. Фрагмент. М. да Форли. 

Вечерний звон. И. Левитан. 

В церкви. И. Богданов-Бельский. 

Певчие на клиросе. В. Маковский. 

Ранняя весна. Город на реке. К. Горбатов. 

Что есть истина? Н. Ге. 

Танцы в павильоне. Фрагмент. Н. Ланкре. 
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Сольный концерт Моцарта в венском дворце Шенбрунн. Гравюра. 

Концерт в парке. Н. Ланкре. 

Джазмен. А. Зеленцов. 

Бульвар капуцинок в Париже. К. Моне. 

Утро. Ф. Васильев. 

Озеро. Русь. И. Левитан. 

Осень. К. Васильев. 

Полдень. К. Петров-Водкин 

 

8 класс (35 ч) 

Тема   I полугодия: «Классика и современность» - 17 часов. 

Продолжение освоения проблемы «классика в современной жизни». Углубление 

понимания разнообразных функций музыкального искусства в жизни современного человека, 

общества. Расширение представлений о драматургии сценических жанров 

(опера, балет, мюзикл, рок-опера), жанров инструментальной музыки (симфония), об 

особенностях музыки в кино, в драматическом спектакле на основе интеграции разных видов 

искусства. 

Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической 

музыки. Вниманию учащихся предлагаются опера «Князь Игорь» А.П.Бородина в 

сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете Б.И.Тищенко; 

рок-опера «Преступление и наказание» Э.Артемьева, мюзикл «Ромео и Джульетта: от 

ненависти до любви» Ж.Пресгурвика, музыка к драматическим спектаклям: «Гоголь-сюита» 

из музыки к спектаклю «Ревизская сказка»; музыка Э.Грига к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт»; 

«Ромео и Джульетта» - музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра; 

музыка к кинофильму «Властелин колец», а так же симфонии Ф.Шуберта, П.Чайковского, 

С.Прокофьева. 

Урок1. Классика в нашей жизни. (1ч) Вводный урок. Актуализировать жизненно-

музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту поколений.  

Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика 

это  тот опыт, который  донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. 

Урок  2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Князь Игорь». Русская 

эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. (2ч)   
Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных 

интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств 

в опере.  Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками еѐ 

героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами 

русской истории. 

Урок  4. В музыкальном театре. Балет. Балет  «Ярославна». Вступление. «Стон 

Русской земли». «Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва».(1ч) 

Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, 

раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, 

сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные 

танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического 
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развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. Значение синтеза 

различных искусств в балете.  

Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; 

сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

Урок 5. «В музыкальном театре. Мюзикл. (1ч) Обобщение знаний обучающихся 

о«легкой» и «серьезной музыке», особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. Продолжение знакомства с жанром мюзикл.   

Особенности мюзикла, его истоки. Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки  оперным  

номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  но  в  отличие  от  оперы  все  

действующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  постоянно  находятся  в  

движении.Э.Л.Уэббер «Кошки» (повторение). 

Урок  6. Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви». (1ч) Знакомство с 

современными образцами мюзикла и рок-оперы. Развитие умений сравнивать и сопоставлять 

информацию о музыкальном искусстве из нескольких источников. Определение разницы в 

образной характеристике музыки, манере пения, в сценической драматургии,костюмах, 

цветовом и световом оформлении спектакля ( французская и русская версии мюзикла). 

Урок  7-8.  Рок-опера. Человек есть тайна. Рок- опера «Преступление и 

наказание». (2 ч) Знакомство с творчеством Э.Артемьева. Расширение представлений 

обучающихся о рок-опере. Драматургия рок-оперы, интерпретация идеи романа 

Ф.М.Достоевского, размышление о серьезнейших вопросах человеческого бытия. 

Урок 9. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. (1ч)  Изучение  

особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-музыкальных 

впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление контрастности образных 

сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии  музыки и литературы; 

понимание выразительности музыкальных характеристик главных  героев спектакля или его 

сюжетных линий. 

Урок 10. Музыка Э.Грига к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт».(1ч) Изучение  

особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-музыкальных 

впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление контрастности образных 

сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии  музыки и литературы; 

понимание выразительности музыкальных характеристик главных  героев спектакля или его 

сюжетных линий. 

Урок 11,12. «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы 

«Гоголь-сюиты».(2ч)  Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклям; 

актуализация жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; 

выявление контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о 

взаимодействии музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных 

характеристик главных  героев спектакля или его сюжетных линий. 

Урок  13. Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день… Музыка 

к фильму «Властелин колец». (1ч)  

Урок 14. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф.Шуберта.(1ч) Образы симфонии, идея; личность художника и судьба 

композитора через призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности 

симфонизма композиторов. Ощутить современность художественных произведений, 

посвящѐнных  судьбоносным событиям истории страны понять способы создания 

художественного образа  и драматургию его развѐртывания в контрастном сопоставлении 
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отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических 

произведений. 

Урок 15. Симфония №5 П.Чайковского. (1ч) Образы симфонии, идея; личность 

художника и судьба композитора через призму музыкального произведения. Черты стиля, 

особенности симфонизма композиторов. Ощутить современность художественных 

произведений, посвящѐнных  судьбоносным событиям истории страны понять способы 

создания художественного образа  и драматургию его развѐртывания в контрастном 

сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-

сценических произведений. 

Урок 16. Симфония №1 («Классическая») С.Прокофьева. Музыка – это огромный 

мир, окружающий человека. (1ч)  Образы симфонии, идея; личность художника и судьба 

композитора через призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности 

симфонизма композиторов. Ощутить современность художественных произведений, 

посвящѐнных  судьбоносным событиям истории страны понять способы создания 

художественного образа  и драматургию его развѐртывания в контрастном сопоставлении 

отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических 

произведений. 

Урок 17.Обобщающий урок. (1ч) Обобщение музыкальных и художественных 

впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт исполнительства. Обобщающий урок по 

темам I полугодия. 

 

Тема  II  полугодия: «Традиции и новаторство в  музыке»  -  18 часов 

Постижение традиций и новаторства в музыкальном искусстве. Выявление 

социальной функции музыки в жизни современных людей, общества. 

Углубление представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, 

рок-опера),  жанров инструментальной музыки для симфонического (симфония, 

симфонический фрагмент) и камерного оркестров, об особенностях музыки в хоровых 

циклах. «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной 

трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, Симфония №7 

(«Ленинградская») (фрагменты). Д.Шостаковича, Хоровой цикл  «Песнопения и молитвы» 

(фрагменты) Г.Свиридова,«Фрески Дионисия». Р.Щедрина, «Гейлигенштадтское завещание 

Л.Бетховена». Р.Щедрина. 

Урок 18-19. Музыканты – извечные маги. И снова в музыкальном театре. Опера 

«Порги и Бесс» (фрагменты). Дж. Гершвин».Развитие традиций оперного спектакля. (2 

ч) Первая американская национальная опера.  Расширение представлений учащихся об 

оперном искусстве зарубежных композиторов Дж.Гершвина (США); выявление 

особенностей драматургии классической оперы и современной оперы. Закрепление понятий 

жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лѐгкая и серьѐзная музыка. 

Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки 

«Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Урок 20-21. Опера «Кармен» (фрагменты). Ж.Бизе. (2ч) Самая популярная опера в 

мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо ».(1 ч) Расширение представлений учащихся 

об оперном искусстве зарубежных композиторов Ж.Бизе (Франция); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной оперы. 

Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Урок  22. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова.(1 ч) Знакомство с 

творчеством великой певицы. Просмотр видеофрагментов оперных спектаклей с еѐ участием. 
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Урок 23-24. Балет «Кармен-сюита» (фрагменты). Р.Щедрин.(2ч)  Новое прочтение 

оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора ».  Раскрыть 

особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа 

прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о 

современности,  затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление  фрагментов 

оперы и балета, проследить трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая 

кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии.  

Урок 25. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. (1ч) Знакомство с 

творчеством великой балерины. Просмотр видеофрагментов балетных спектаклей с еѐ 

участием. 

Урок  26 . Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира.(1ч) 

Углубление представлений о драматургии сценического жанра – мюзикл. Мюзиклы русских 

и зарубежных композиторов (фрагменты): «Кошки» Э.Л.Уэббер, «Иисус Христос – 

суперзвезда» Э.Л.Уэббер, «Собор Парижской Богоматери» Р.Коччианте, «Юнона и Авось» 

А.Рыбников, «Орфей и Эвридика» А.Журбин, «Поющие под дождем» Н.Х.Браун. 

Урок 27. Классика в современной обработке. (1ч)  Электронная музыка. Понимание 

способов переинтонирования классической музыки в современных обработках в процессе 

сравнения интерпретаций разных исполнителей. Современные обработки классической 

музыки (Д.Тухманов, В.Зинчук, Р.Коннифф, П.Мориа, SwinglSingers, IIDivo, Ю.Чичеро, 

В.Мэй и др.). 

Урок   28-30. В концертном зале. Симфония №7 («Ленинградская») (фрагменты). 

Д.Шостакович. Литературные страницы. «Письмо к Богу»  неизвестного солдата. (3ч)  

Симфоническая музыка. Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора 

через призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма 

композитора. Ощутить современность художественных произведений, посвящѐнных  

судьбоносным событиям истории страны,  понять способы создания художественного образа  

и драматургию его развѐртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей 

симфонии. 

Урок 31. Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные страницы. Стихи 

русских поэтов.(1ч) Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки 

религиозной традиции. Осознание специфики музыки в храмовом синтезе искусств. 

Знакомство со стихами русских поэтов, которые в поэтической форме выражают 

молитвенное состояние: Вечер ясен и тих. И. Никитин,  Легенда. А. Плещеев,Молитва. К. 

Романов,  Ещѐ те звѐзды не погасли… К. Фофанов,  Любить. Молиться. Петь… П. Вяземский, 

Мадонна. А. Майков,Жизнь. А. Апухтин. 

Урок 32. Галерея религиозных образов. Неизвестный Свиридов.  «О России петь 

– что стремиться в храм…» Запевка, слова И.Северянина.(1ч) Знакомство с сюжетами и 

образами современной отечественной музыки религиозной традиции. Осознание специфики 

музыки в храмовом синтезе искусств. Духовное пространство России немыслимо без 

сокровищ древнерусского искусства. Приведенные поэтические строки подчеркивают 

глубину воздействия храмового искусства на чувства, эмоции и мысли людей.       

Урок 33. Хоровой цикл  «Песнопения и молитвы» (фрагменты). Г.Свиридов.(1ч) 

Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки религиозной 

традиции. Осознание специфики музыки в храмовом синтезе искусств. Духовное 

пространство России немыслимо без сокровищ древнерусского искусства. Приведенные 

поэтические строки подчеркивают глубину воздействия храмового искусства на чувства, 

эмоции и мысли людей.       

Урок 34. Свет фресок Дионисия -  миру («Фрески Дионисия». Р.Щедрин) .(1ч) 
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Знакомство с известными христианскими святынями. Формирование представлений о 

роли религии в развитии культуры и истории России и человечества в становлении 

гражданского общества и российской государственности; развитие способности  

эмоционально воспринимать и оценивать гармоничность  взаимоотношений  человека с 

природой, религией, другими людьми. 

Урок 35.Музыкальные завещания потомкам («Гейлигенштадтское завещание 

Л.Бетховена». Р.Щедрин.(1ч) 

Встреча прошлого и настоящего, традиций и новаторства. Прошлое – это знаменитое 

«Гейлигенштадтское завещание»- письмо немецкого композитора XIX века Людвига ванн 

Бетховена, настоящее -  симфонический фрагмент  «Гейлигенштадтское завещание 

Л.Бетховена», созданный нашим современником, композитором Родионом 

Константиновичем Щедриным в начале XXI века. 

 

Музыкальный материал 8 класс 

Раздел 1. Классика и современность (17ч) 
Князь Игорь. Опера (Солнцу красному слава! Сцена затмения. Ария князя Игоря. 

Половецкие пляски с хором. Плач Ярославны. Улетай на крыльях ветра). А. Бородин. 

Ярославна («Хореографические размышления в трѐх действиях по мотивам «Слова о 

полку Игореве») (Вступление. «Стон Русской Земли». Первая битвас половцами. Вежи 

половецкие. Стрелы. Плач Ярославны. Молитва). Балет. Б. Тищенко. 

Преступление и наказание. Рок-опера по одноимѐнному роману Ф. Достоевского 

(Интродукция. Баллада Шарманщика. Толпа и очередь к старухе-процентщице. Соня у 

старухи-процентщицы. Раскольников: «Не все на свете люди — муравьи!» Монолог 

Раскольникова. Соня: «Бедный ты мой…» Родион: «Что со мной?..» Притча о Лазаре и 

комментарий шарманщиков. Родион: «Меня сжигает вечный пыл…»). Э. Артемьев. 

Память. Из мюзикла «Кошки». Э. Л. Уэббер.  

Дуэт Призрака и Кристины. Из мюзикла «Призрак оперы». Э. Л. Уэббер.  

Мария. Песня Тони из мюзикла «Вестсайдская история». Л. Бернстайн.  

Belle (Красавица). Из мюзикла «Собор Парижской Богоматери». Р. Коччианте.  

Мой верный лучшийдруг. Из мюзикла «Чикаго». Дж. Кандер. 

Ромео и Джульетта: от ненависти до любви. Мюзикл. Ж. Пресгурвик(Вступление. 

Верона. Любовь. Счастье). 

Ромео и Джульетта. Музыкальныезарисовки для большого симфонического 

оркестра. Д. Кабалевский.(Утро в Вероне. Шествиегостей.Ромео и Джульетта (Лирический 

танец.) 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ (Утро. Смерть Озе. ТанецАнитры. В 

пещере горного короля. Жалоба Ингрид. Арабский танец. Возвращение Пера Гюнта. Песня 

Сольвейг). 

Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» по Н. Гоголю. (Увертюра. 

Детство Чичикова. Шинель.Чиновники. Бал.) А. Шнитке. 

Время, вперѐд! Из сюиты к одноимѐнному кинофильму. Г. Свиридов. 

Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Е. Дога.  

Моя Москва. Из кинофильма «В шесть часов вечера после войны». И. Дунаевский, 

слова М. Лисянского и С. Аграняна.  

Властелин колец. Музыка к одноимѐнному фильму (Величие. Это может быть). 

Г.Шор. 

Фрески Софии Киевской (Музыкант). Концертная симфония для арфы с оркестром. 

В. Кикта. 
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Перезвоны (Вечерняя).По прочтении В. Шукшина. Хороваясимфония-действо.  

В. Гаврилин.  

Симфония № 2 (Андрей Рублѐв) (фрагмент). О. Янченко.  

Концерт-симфония (фрагмент). Т. Смирнова.  

Симфония-сюита № 2 (Из русской старины) (фрагмент). Ю. Буцко.  

Симфония (Хроника блокады) (фрагмент). Б. Тищенко. 

Симфония № 8 («Неоконченная»). 1-я часть. Ф. Шуберт.  

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга.  

Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта.  

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта.  

Леснойцарь. Ф. Шуберт, слова И. В. Гѐте. 

Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский.  

Симфония № 1 («Классиче-ская») (фрагменты). С. Прокофьев. 

Песни современных композиторов: 
Молитва Франсуа Вийона. Слова и музыка Б. Окуджавы.  

Моцарт. Слова и музыка_Б. Окуджавы. 

Будь со мною (молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина.  

Песня о друге. Из кинофильма «Путь к причалу». А. Петров, слова Г. Поженяна. 

Прощальный вальс. Из кинофильма «Розыгрыш». А. Флярковский, слова А. Дидурова. 

Гляжу в озѐра синие… Из телефильма «Тени исчезают в полдень». Л. Афанасьев, слова И. 

Шаферана. 

Город золотой (из репертуара группы «Аквариум»). Мелодия Ф. ди Милано в обр. Б. 

Гребенщикова. 

Дорога. Из кинофильма «Никколо Паганини». С. Баневич, слова Т. Калининой.  

Музыка для всех. В. Раинчик, слова В. Некляева.  

Песня о надежде. Из телефильма «Не покидай». Е. Крылатов, слова Л. Дербенѐва.  

Ты мне веришь? Из кинофильма «Большое космическое путешествие». А. Рыбников, 

слова И. Кохановского. 

Всѐ пройдѐт. Из телефильма «Куда он денется». М. Дунаевский, слова Л. Дербенѐва. 

Облака. Играет Бах. Слова и музыка В. Егорова. 

Берѐзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева (из репертуара группы «Любэ»). 

Произведения изобразительного искусства 
Галина Уланова. Е. Янсон-Манизер. 

Князь Игорь. Фрагмент. И. Глазунов.  

Эскизы костюмов половцев к опере «Князь Игорь» А. Бородина.  Ф. Федоровский. 

Эскизы костюмов половцев к опере «Князь Игорь» А. Бородина.  К. Коровин. 

Ожидание. К. Васильев. 

После побоища Игоря Святославича с половцами. В. Васнецов. 

Слово о полку Игореве. Фрагмент росписи ларца. Палех. А. Котухина. 

Свияжск. Фрагмент. К. Васильев. 

Плач Ярославны. Фрагмент. В. Фаворский. 

Проводы войск. Фрагмент. И. Глазунов. 

Ромео и Джульетта. С. Бродский. 

Похороны Джульетты. Ваннутелли. Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта» 

Театра им. Е. Вахтангова. 1956 г. 

Домик Сольвейг. Н. Рерих. 

Мельница. Н. Рерих. Театральная программа к спектаклю 

«Мѐртвые души». Фрагменты. Л. Непомнящий. 
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Памятник Н. В. Гоголю. Модель. Н. Андреев. 

Мѐртвые души. Губернский Олимп (чиновники губернского города NN).П. 

Боклевский. 

Мѐртвые души. В губернской канцелярии. А. Агин. 

Шинель. В департаменте. Кукрыниксы. 

Мѐртвые души. Чичиков на балу у губернатора. А. Агин. 

Шубертовский вечер в доме И. фон Шпауна. Шуберт за фортепиано. Гравюра. М. фон 

Швинд. 

Записная книжка Чайковского с набросками Симфонии № 5. 

Золотая осень. И. Бродский 

 

Музыкальный материал  8 класс 

Раздел 2. Традиции и новаторство в  музыке (18ч) 
Порги и Бесс. Опера (Вступление. Блюз Джамбо Брауна. Колыбельная Клары. Песня 

Порги. Дуэт Порги и Бесс. Хор «Я не могу усидеть». Песни Спортинг Лайфа. Молитва 

Сирены. Финальная сцена). Дж. Гершвин. 

Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Антракт ко 2-му действию.  

Цыганская песня и пляска Кармен. Антракт к 3-му действию. Сцена гадания Кармен. 

Заключительная сцена). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (Вступление. Танец. Первое интермеццо. Развод караула. Выход 

Кармен и Хабанера. Сцена. Второе интермеццо. Болеро. Тореро. Дуэт Тореро и Кармен. 

Адажио. Сцена гадания. Финал). Р. Щедрин. 

Мюзиклы русских и зарубежных композиторов (фрагменты):  

Кошки. Э. Л. Уэббер. 

Иисус Христос — суперзвезда. Э. Л. Уэббер. 

Призрак оперы. Э. Л. Уэббер.  

Собор Парижской Богоматери. Р. Коччианте. 

Юнона и Авось. А. Рыбников.  

Орфей и Эвридика. А. Журбин.  

Поющие под дождѐм. Н. Х. Браун. 

Современные обработки классической музыки  (Д. Тухманов, В. Зинчук,Р. 

Коннифф, П. Мориа, SwinglSingers, IlDivo, Ю. Чичеро, В. Мэй и др.). 

Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина.  

Любовь святая. Из музыки к спектаклю «Царь Фѐдор Иоаннович». 

«Песнопения и молитвы». Хоровой цикл (фрагменты). Г. Свиридов. 

Фрески Дионисия. Для камерного оркестра. Р. Щедрин.  

Гейлигенштадтское завещание Бетховена. Симфонический фрагмент для оркестра. 

Р. Щедрин. 

Песни современных композиторов: 
Музыка. Слова и музыка М. Володина. 

Баллада о красках. Я. Френкель, слова Р. Рождественского.  

Счастья тебе, Земля! Ю. Саульский, слова В. Завальнюка.  

Школьный романс. Е. Крылатов, слова В. Просторновой.  

Романс о гитаре. Б. Кравченко, слова А. Белинского. 

Люди идут по свету. Н. Ченборисов, слова И. Сидоровой.  

О Грине и Григе. Слова и музыка А. Загот.  

Белые тихие вьюги. Слова и музыка С. Никитина. 
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Куда уходит детство. Из кинофильма «Фантазии Веснухина». А. Зацепин, сло- 

ва Л. Дербенѐва. 

Берѐзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева.  

Позови меня тихо по имени. И. Матвиенко, слова А. Пеленягре.  

Песни-притчи. Слова и музыкаС. Копыловой. 

Песни иеромонаха Романа.  

Песня о звѐздах. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Литературные произведения 

Письмо к Богу неизвестного солдата. 
Стихи русских поэтов: Вечер ясен и тих. И. Никитин.  

Легенда. А. Плещеев. 

Молитва. К. Романов.  

Ещѐ те звѐзды не погасли… К. Фофанов.  

Любить.Молиться. Петь… П. Вяземский.  

Мадонна. А. Майков.  

Жизнь. А. Апухтин. 

Гейлигенштадтское завещание (фрагмент). Л. Бетховен. 

Произведения изобразительного искусства 
Эскизы костюмов Хозе и Кармен. А. Головин. 

Испания. Фрагмент. М. Врубель. 

Эскиз декорации к балету «Кармен-сюита». Б. Мессерер. 

Испанский танец в Мулен Руж. Д. Больдини. 

Война с Германией. П. Филонов. 

Портрет Шостаковича. Фрагмент. П. Вильямс. 

Спас. Звенигородский чин. А. Рублѐв. 

Богоматерь. Икона.  Благовещенский собор Московского Кремля. Фрагмент. Ф. Грек. 

Иверская икона Божией Матери. 

Казанская икона Божией Матери. 

Владимирская икона Божией Матери. 
Николай Чудотворец. Церковь Рождества Богородицы, Ферапонтов монастырь.  

Фреска. Дионисий. 

Спас Вседержитель. Церковь Святителя Николая Чудотворца в с. Аксиньине. Ф. 

Грек. 

Спас Вседержитель. Церковь Спаса Преображения. Новгород. Фреска. 

Памятник Г. Свиридову. Курск. Н. Криволапов и И. Минин. 

Спас Нерукотворный. Икона. 

О Тебе радуется. Икона. 

Фрески церкви Рождества Богородицы. Ферапонтов монастырь. Дионисий. 

 

 

             2.2.2.17. Технология (А.Т.Тищенко, Н.В.Синица) 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ» 

Тема 1. Потребности человека 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие 

потребностей и развитие технологий. 
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Тема 2. Понятие технологии 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии,информационные технологии, 

социальные технологии. История развития технологий. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. Понятие о производственных и промышленных 

технологиях, технологиях сельского хозяйства. 

Тема 3. Технологический процесс 

Технологический процесс, его параметры, сырьѐ, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

РАЗДЕЛ «КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Тема 1. Понятие о машине и механизме. 

Конструирование машин и механизмов 

Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений деталей. 

Типовые детали. Конструирование машин и механизмов. Технические требования. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструции швейного изделия. Экономичная 

и технологичная конструкция швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. Правила безопасного пользования 

ножницами.  

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ, РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ» 

Тема 1. Технологии возведения зданий и сооружений 

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические 

изыскания, технологическое проектирование строительных процессов, технологии нулевого 

цикла, технологии возведения надземной части здания, технологии отделочных работ). 

Тема 2. Ремонт и содержание зданий и сооружений 

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы 

(санитарное содержание здания, техническое обслуживание здания, ремонтные работы), 

жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Тема 3. Энергетическое обеспечение зданий. 

Энергосбережение в быту 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. 

Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в помещении, экономии 

воды и газа. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЫТА» 

Тема 1. Планировка помещений жилого дома 

Планировка помещений жилого дома (квартиры).Зонирование пространства жилого 

помещения (зоны приготовления пищи, приѐма гостей, сна и отдыха, санитарно-

гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения на бумаге 

и компьютере. 

Тема 2. Освещение жилого помещения 

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное). Нормы освещѐнности в зависимости от типа помещения. 

Лампы, светильники, системы управления освещением.  

Тема 3. Экология жилища 
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Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки 

помещений. Технические средства для создания микроклимата в помещении. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» 

Тема 1. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых 

потребностей человека 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, 

подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. 

Последовательная, параллельная и комбинированная технологические системы. Управление 

технологической системой (ручное, автоматизированное, автоматическое). Обратная связь. 

Тема 2. Системы автоматического управления. Робототехника 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматическо-го 

управления. Программирование работы устройств. 

Тема 3. Техническая система 

и еѐ элементы 

Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, 

передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый 

(зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. Передаточное отношение. 

Тема 4. Анализ функций технических систем. Морфологический анализ 

Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод 

морфологического анализа. 

Этапы морфологического анализа.  

Тема 5. Моделирование механизмов технических систем 

Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические, 

натурные, математические). 

РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Тема 1. Виды конструкционных материалов. 

Рабочее место и инструменты для обработки конструкционных материалов 

Строение древесины, породы древесины. Виды пиломатериалов и древесных 

материалов. Металлы. Виды, получение и применение листового металла и проволоки. 

Искусственные материалы. Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины и 

металлов. Правила безопасной работы у верстака. Основные инструменты для ручной 

обработки древесины, металлов и искусственных материалов.Профессии, связанные с ручной 

обработкой древесины и металла. 

Тема 2. Свойства конструкционных материалов 

Технология заготовки древесины. Машины, применяемые на лесозаготовках. 

Профессии, связанные с заготовкой древесины и восстановлением лесных массивов. 

Физические и механические свойства древесины. Металлы и искусственные материалы. 

Свойства чѐрных и цветных металлов.Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, 

еговиды, область применения. 

Тема 3. Технологии получения сплавов с заданными свойствами 

Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая 

обработка сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с его 

функциональным назначением. 

Тема 4. Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных 

материалов 
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Понятия «эскиз», «чертѐж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, 

приспособления для построения чертежа. Способы графического изображения изделий из 

древесины, металлов и искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. 

Обозначения на чертежах. Графическое изображение деталей цилиндрической и конической 

формы из древесины. Чертежи деталей из сортового проката. Основная надпись чертежа. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила 

чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров для разработки графической 

документации. Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их 

конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. 

Чертежи деталей, сборочные чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. 

Виды штриховки. Изображение фаски и резьбы, простановка их размеров. Точность 

измерений. Понятия «номинальный размер», «наибольший и наименьший допустимые 

размеры». Предельные отклонения и допуски на размеры детали. Посадки с натягом и 

зазором. 

Тема 5. Технологическая документация для изготовления изделий 

Этапы создания изделий из древесины. Понятие о технологической карте. 

Ознакомление с технологическими процессами создания изделий из листового металла, 

проволоки, искусственных материалов. Понятие о технологической документации. Стадии 

проектирования технологического процесса. ЕСТД. Маршрутная и операционная карты. 

Последовательность разработки технологической карты изготовления деталей из 

древесины и металла. Понятия «установ», «переход», «рабочий ход». Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами. 

Тема 6. Технологические операции обработки конструкционных материалов 

Разметка заготовок из древесины, металла,пластмасс 

Назначение разметки. Правила разметки заготовок из древесины, металла, пластмасс 

на основе графической доку- ментации. Инструменты для разметки. Приѐмы разметки 

заготовок. Приѐмы ручной правки заготовок из проволоки и тонколистового металла. 

Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс 

Инструменты для пиления заготовок из древесины и древесных материалов. Правила 

пиления заготовок. Приѐмы резания заготовок из проволоки, тонколистового металла, 

пластмасс. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология строгания заготовок из древесины 

Инструменты для строгания заготовок из древесины. Правила закрепления заготовок. 

Приѐмы строгания. Проверка качества строгания. Правила безопасной работы со 

строгальными инструментами. 

Технология гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки 

Приѐмы гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и 

приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных материалов 

Сверление отверстий в заготовках из древесины. Инструменты и приспособления для 

сверления. Приѐмы пробивания и сверления отверстий в заготовках из тонколистового 

металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из древесины 

ручным инструментом 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. Правила безопасности при работе ручными столярными инструментами. 

Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой 
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Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными инструментами. 

Приѐмы и особенности резания слесарной ножовкой заготовок из металла и пластмасс. 

Приспособления. Ознакомление с механической ножовкой. Правила безопасной работы. 

Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы 

Опиливание. Виды напильников. Приѐмы опиливания заготовок из металла, пластмасс. 

Приспособления. Правила безопасной работы.  

Технология нарезания резьбы Виды и назначение резьбовых соединений. Крепѐжные 

резьбовые детали. Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах 

и искусственных материалах. Инструменты для нарезания резьбы. Приѐмы нарезания резьбы. 

Тема 7. Контрольно-измерительные инструменты 

Виды контрольно-измерительных инструментов. Устройство штангенциркуля. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Профессии, связанные с 

контролем готовых изделий. 

Тема 8. Технологические операции сборки деталей из конструкционных 

материалов 

Технология соединения деталей из древесины 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Приѐмы разметки, 

пиления, подгонки брусков. Применяемые инструменты и приспособления. Правила 

безопасной работы. 

Технология соединения деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея 

Виды сборки деталей из древесины. Инструменты для соединения деталей из 

древесины. Виды гвоздей, шурупов, саморезов. Приѐмы соединения деталей с помощью 

гвоздей, шурупов, саморезов. 

Клеевые составы, правила подготовки склеиваемых поверхностей. Технология 

соединения деталей из древесины клеем. 

Технология сборки изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов 

Соединение металлических и пластмассовых деталей в изделии с помощью заклѐпок. 

Соединение деталей из тонколистового металла фальцевым швом. Использование 

инструментов и приспособлений для сборочных работ. Правила безопасной работы. 

Технология шипового соединения деталей из древесины 

Виды шиповых столярных соединений. Понятия: шип, проушина, гнездо. Порядок 

расчѐта элементов шипового соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Технология соединения деталей из древесинышкантами и шурупами в нагель 

Принципы соединения деталей с помощью шкантов и с помощью шурупов, ввинчиваемых в 

нагели. Правила безопасности при выполнении работ. 

Тема 9. Технологии машинной обработки конструкционных материалов 

Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке 

Устройство и назначение сверлильного станка. Подготовка станка к работе. 

Инструменты. Приѐмы сверления отверстий. Правила безопасной работы. 

Устройство токарного станка для обработки древесины 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация 

работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Виды 

точения заготовок. Правила безопасности при работе на токарном станке. 

Технология обработки древесины на токарном станке 

Технология токарной обработки древесины. Подготовка заготовки и еѐ установка на 

станке, установка подручника, приѐмы точения заготовок, шлифования деталей, подрезания 

торцов. Контроль качества деталей. Правила безопасной работы. 
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Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины 

Приѐмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные поверхности. Правила 

безопасной работы. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейных поверхностей. Точение 

шаров и дисков. Отделка изделий. Контроль и оценка качества изделий. 

Устройство токарно-винторезного станка 

Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 (ТВ-7). Виды механических передач, 

применяемых в токарном станке. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда. Схема процесса 

точения. Виды и назначение токарных резцов. 

Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Трѐхкулачковый патрон и поводковая планшайба, параметры режимов резания. Профессии, 

связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом станков. 

Приѐмы работы на токарно-винторезном станке: точение, подрезка торца, обработка 

уступов, прорезание канавок, отрезка заготовок. 

Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 

Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования.Назначение и устройство 

настольного горизонтально-фрезерного станка школьного типа НГФ-110Ш, управление 

станком. Основные фрезерные операции и особенности их выполнения. 

Тема 10. Технологии отделки изделий из конструкционных материалов 

Технология зачистки поверхностей деталей из конструкционных материалов 

Инструменты для зачистки поверхностей деталей из древесины. Рабочее место, 

правила работы. Приѐмы зачисткиготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмасс. 

Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология отделки изделий из конструкционных материалов 

Тонирование и лакирование как методы окончательной отделки изделий из древесины. 

Приѐмы тонирования и лакирования изделий. Защитная и декоративная отделка поверхности 

изделий из металла. Контроль и оценка качества изделий. Подготовка поверхностей деталей 

из древесины перед окраской. Отделка деталей и изделий окрашиванием. 

Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Способы декоративной и 

лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. Контроль и оценка качества изделий. Правила безопасной работы с красками и 

эмалями. Профессии, связанные с отделкой поверхностей деталей. 

Тема 11. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Выпиливание лобзиком 

Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания лобзиком. Организация 

рабочего места. Правила безопасного труда. Приѐмы выполнения работ. Выжигание по 

дереву Основные сведения о декоративной отделке изделий из древесины с помощью 

выжигания (пирографии). Инструменты, приѐмы работы. 

Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов 

Мозаика, еѐ виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология 

изготовления мозаичных наборов из шпона, материалы и инструменты, приѐмы работы. 

Мозаика с металлическим контуром 

Мозаика с накладным и врезанным металлическим контуром. Филигрань, скань. 

Инструменты и материалы. Приемы выполнения работ. 

Технология резьбы по дереву 

История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. 

Оборудование и инструменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, 
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геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда 

при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с 

художественной обработкой древесины. Художественная резьба по дереву. 

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке 

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке. Приѐмы 

точения заготовок из древесины, имеющих внутренние полости. Правила безопасной работы. 

Шлифовка и отделка изделий. 

Технология тиснения по фольге. Басма 

Художественное ручное тиснение по фольге. Инструменты и материалы. Приѐмы 

выполнения работ. История применения изделий, выполненных в технике басмы. Технология 

получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Материалы и инструменты. 

Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. Материалы и 

инструменты. Приѐмы выполнения работ. Профессии, связанные с художественной 

обработкой металла. 

Просечной металл 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Материалы и инструменты. Приѐмы выполнения работ. 

Чеканка 

Чеканка как способ художественной обработки металла. Инструменты и материалы. 

Приѐмы выполнения чеканки. Правила безопасной работы.  

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Тема 1. Текстильное материаловедение 

Понятие о ткани 

Понятие о ткани. Волокно как сырьѐ для производства ткани. Виды волокон. Понятие 

о прядении и ткачестве. Современное прядильное, ткацкое и красильно-отделочное 

производство. Долевые (основа) и поперечные (уток) нити. 

Ткацкий рисунок, ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. 

Раппорт. Отбелѐнная, гладкокрашеная и набивная ткань. Долевая нить в ткани. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Нетканые материалы. Их виды и назначение. Швейные нитки и 

тесьма. Профессии: оператор прядильного производства, ткач. 

Текстильные материалы растительного происхождения 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Текстильные материалы животного происхождения 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон. 

Текстильные химические материалы 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства тканей из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон. 

Тема 2. Технологические операции изготовления швейных изделий 

Раскрой швейного изделия 

Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учѐтом направления долевой нити. Обмеловка выкройки с учѐтом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. 
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Критерии качества кроя. Правила безопасного обращения с иглами и булавками. 

Профессия закройщик. Швейные ручные работы. Перенос линий выкройки, смѐтывание, 

стачивание 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. 

Основныеоперации при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя прямыми 

стежками; смѐтывание; стачивание. Ручная закрепка. 

Швейные ручные работы. Обмѐтывание, замѐтывание 

Основные операции при ручных работах: обмѐтывание,замѐтывание (с открытым и 

закрытым срезами). 

Ручные швейные работы. Подшивание вручную Понятие «подшивание». 

Подшивание вручную прямыми, косыми и крестообразными стежками. 

Тема 3. Операции влажно-тепловой обработки 

Рабочее место и оборудование для влажно-тепловойобработки ткани. Правила 

выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой 

обработки:приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы 

утюгом. 

Тема 4. Швейная машина 

Подготовка швейной машины к работе 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе. Неполадки, связанные с неправильной заправкой 

ниток. 

Приѐмы работы на швейной машине 

Приѐмы работы на швейной машине. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: вид строчки, длина и ширина стежка, скорость и направление 

шитья. 

Приспособления к швейным машинам. Подшивание и окантовывание швейной 

машиной 

Приспособления к швейной машине. Технология подшивания изделия и технология 

притачивания потайной застѐжки-молнии с помощью специальных лапок. Понятия 

«окантовывание», «кант», «косая бейка». Технология окантовывания среза с помощью лапки-

окантователя. Окантовывание среза без окантователя. Условное и графическое изображение 

окантовочного шва с закрытыми срезами, с открытым срезом. Технология обмѐтывания 

петель и пришивания пуговицы с помощью швейной машины. 

Машинная обработка изделий 

Классификация машинных швов: соединительные, краевые и отделочные. Требования 

к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке 

изделия:обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; стачивание; застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Удаление строчки временного назначения. 

Машинная игла. Дефекты машинной строчки 

Устройство швейной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, еѐ 

поломкой. Замена машинной иглы. Уход за швейной машиной: очистка и смазка движущихся 

и вращающихся частей. 

Дефекты машинной строчки, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Приспособления 

к швейной машине. 

Технологические операции изготовления швейных изделий 
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Технология ручных и машинных работ. Понятие о дублировании деталей кроя. 

Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Основные операции при ручных 

работах: примѐтывание; вымѐтывание. Основные машинные операции: притачивание; 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывѐртыванием. Классификация машинных 

швов. 

Тема 5. Конструирование одежды и аксессуаров 

Снятие мерок для изготовления одежды 

Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация одежды. Требования, 

предъявляемые к одежде. Конструирование одежды и аксессуаров. Муляжный и расчѐтный 

методы конструирования. Снятие мерок для изготовления одежды. 

Изготовление выкройки швейного изделия 

Технологическая последовательность изготовления выкройки по своим меркам. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Изготовление выкройки по заданным размерам. Копирование готовой выкройки. 

Профессия конструктор-модельер. 

Конструирование плечевой одежды 

Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Понятие «плечевая 

одежда». Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров 

фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Снятие мерок и построение чертежа 

швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

Конструирование поясной одежды 

Конструирование поясной одежды. Понятие «поясная одежда». Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Тема 6. Моделирование одежды 

Моделирование плечевой одежды 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Понятие о подкройной обтачке. Моделирование плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек дополнительных 

деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины 

переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Моделирование поясной одежды 

Моделирование поясной одежды. Модели юбок. Приѐмы моделирования юбок. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Моделирование юбки на кокетке. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод и Интернета. 

Тема 7. Технологии лоскутного шитья 

Лоскутное шитьѐ 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности техники 

лоскутного шитья, еѐ связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в 

лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к 

работе. Инструменты и приспособления. Технология лоскутного шитья по шаблонам: 

изготовление шаблона из плотного картона; выкраивание деталей лоскутного изделия; 

технологии соединения деталей лоскутного изделия вручную с помощью прямых, 

петлеобразных и косых стежков.  

           Технологии аппликации 
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Аппликация на лоскутном изделии. Соединение деталей аппликации с лоскутным 

изделием вручную петельными и прямыми потайными стежками. 

Технологии стѐжки 

Понятие о стѐжке (выстѐгивании). Соединение лоскутного верха, прокладки и 

подкладки прямыми ручными стежками. 

Технологии обработки срезов лоскутного изделия 

Виды обработки срезов лоскутного изделия. Технология обработки срезов лоскутного 

изделия двойной подгибкой. 

Тема 8. Технологии вязания крючком 

Вязание полотна из столбиков без накида 

Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в современной моде. Материалы, инструменты, 

машины и автоматы для вязания. Виды крючков. Правила подбора в зависимости от вида 

изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Основные виды петель 

при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание 

полотна. 

Плотное вязание по кругу 

Вязание по кругу. Основное кольцо, способы вязания покругу: по спирали, кругами. 

Особенности вязания плоских форм и объѐмных фигур. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Ажурное вязание по кругу 

Особенности ажурного вязания по кругу. Смена ниток в многоцветном вязании 

крючком. Использование мотива «бабушкин квадрат» в изготовлении трикотажных изделий. 

Тема 9. Технологии художественной обработки ткани 

Вышивание прямыми и петлеобразными стежками 

Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки ткани к вышивке. 

Технология выполнения прямых и петлеобразных ручных стежков и швов на их основе. 

Вышивание петельными стежками 

Технология выполнения петельных ручных стежков и швов на их основе. Вышивание 

крестообразными и косыми стежками Технология выполнения крестообразных и косых 

ручных стежков и швов на их основе. 

Вышивание швом крест 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Схемы для вышивки крестом. Использование компьютера в вышивке крестом. 

Штриховая гладь 

Вышивание по свободному контуру. Художественная, белая, владимирская гладь. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Техника вышивания штриховой гладью. 

Французский узелок 

Использование шва «французский узелок» в вышивке.Техника вышивания швом 

«французский узелок». 

Вышивка атласными лентами 

Вышивка атласными лентами. Материалы и оборудование для вышивки атласными 

лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Тема 1. Технология изготовления изделий из порошков (порошковая 

металлургия) 
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Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей из 

порошков. Металлокерамика, твѐрдые сплавы, пористые металлы. Область применения 

изделий порошковой металлургии. 

Тема 2. Пластики и керамика 

Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. Область применения 

пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого волокна. Экологические проблемы 

утилизации отходов пластмасс. 

Тема 3. Композитные материалы 

Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область 

применения композитных материалов.  

Тема 4. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 
Защитные и декоративные покрытия, технология их нанесения. Хромирование, 

никелирование, цинкование. 

Формирование покрытий методом напыления (плазменного, газопламенного). 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Тема 1. Понятие об информационных технологиях 

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных 

технологий. Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, 

Интернет, социальные сети, виртуальная реальность. 

Тема 2. Компьютерное трѐхмерное проектирование 

Компьютерное трѐхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-

моделирование. Редакторы компьютерного трѐхмерного проектирования (3D-редакторы). 

Профессии в сфере информационных технологий: сетевой администратор, системный 

аналитик, веб-разработчик, СЕО-специалист, администратор баз данных, аналитик по 

информационной безопасности. 

Тема 3. Обработка изделий на станках с ЧПУ 

Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и 

др.) с числовым программным управлением (ЧПУ). CAM-системы — системы 

технологической подготовки производства. Создание трѐхмерной модели в CAD-системе. 

Обрабатывающие центры с ЧПУ.  

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТЕ» 

Тема 1. Виды транспорта. 

История развития транспорта 

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. 

Виды транспорта, история развития транспорта. Транспортная инфраструктура. 

Перспективные виды транспорта. 

Тема 2. Транспортная логистика 

Транспортная логистика. Транспортно-логистическая система. Варианты 

транспортировки грузов. 

Тема 3. Регулирование транспортных потоков 

Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя 

скорость, плотность). Основное уравнение транспортным потоком. Регулирование 

транспортных потоков. Моделирование транспортных потоков. 

Тема 4. Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду 

Безопасность транспорта (воздушного, водного, железнодорожного, автомобильного). 

Влияние транспорта на окружающую среду. 

РАЗДЕЛ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 

Тема 1. Автоматизация промышленного производства 
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Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, 

комплексная, полная). 

Направления автоматизации в современном промышленном производстве. 

Тема 2. Автоматизация производства в лѐгкой промышленности 

Понятие «лѐгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лѐгкой 

промышленности. Линия-автомат. 

Цех-автомат. Профессия оператор швейного оборудования. 

Тема 3. Автоматизация производства в пищевой промышленности 

Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой 

промышленности. Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессия 

оператор линии в производстве пищевой продукции. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ» 

Тема 1. Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для 

экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Тема 2. Электрическая сеть. Приѐмники электрической энергии. Устройства для 

накопления энергии 

Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приѐмники электрической энергии. 

Устройства для накопления энергии. Понятие об электротехнике. Электрическая цепь. 

Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая схема (принципиальная, 

монтажная). 

Тема 3. Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические 

лампы (накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, 

преобразующие электрическую энергию в тепловую.  

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Тема 1. Специфика социальных технологий 

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. 

Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, 

при публичной и массовой коммуникации. 

Тема 2. Социальная работа. Сфера услуг 

Социальная работа, еѐ цели. Виды социальной работы с конкретными группами 

населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы.  

Тема 3. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как 

технология 
Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы 

выражения общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание 

социальной сети. Элементы негативного влияния социальной сети на человека. 

Тема 4. Технологии в сфере средств массовой информации 

Средства массовой информации (коммуникации)  СМИ (СМК). Классы средств 

массовой информации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы 

отрицательного воздействия СМИ на мнения и поведение людей. Информационная война. 

РАЗДЕЛ «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
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Тема 1. Актуальные и перспективные медицинские технологии 

Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и 

оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. 

Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Профессии в медицине. 

Тема 2. Генетика и генная инженерия 

Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной 

генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. 

Персонализированная медицина. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

Тема 1. Нанотехнологии 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Нанообъекты. 

Наноматериалы, область их применения. 

Тема 2. Электроника 

Электроника, еѐ возникновение и развитие. Области применения электроники. 

Цифровая электроника, микроэлектроника. 

Тема 3. Фотоника 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения 

фотоники. Нанофотоника, направления еѐ развития. Перспективы создания квантовых 

компьютеров. 

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

Тема 1. Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. 

Трансфер технологий 

Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. 

Инновационные предприятия. Управление современным производством. Трансфер 

технологий, формы трансфера. 

Тема 2. Современные технологии обработки материалов 

Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, 

лазерная, плазменная), их достоинства, область применения.  

Тема 3. Роль метрологии в современном производстве. Техническое 

регулирование 

Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое 

регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. 

Сертификация продукции. 

РАЗДЕЛ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

Тема 1. Современный рынок труда 

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. 

Востребованность профессии. Понятие о рынке труда. Понятия «работодатель», «заработная 

плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные части и функции рынка труда. 

Тема 2. Классификация профессий 

Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда (по 

Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные стандарты. 

Цикл жизни профессии. 

Тема 3. Профессиональные интересы, склонности и способности 

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики 

выявления склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских 

склонностей. Образовательная траектория человека. 
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РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 

Тема 1. Санитария, гигиена и физиология питания 

Санитария и гигиена на кухне 

Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый на- бор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за 

посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила 

безопасного пользования газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей 

посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах 

паром или кипятком. 

Физиология питания 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания. 

Тема 2. Технологии приготовления блюд 

Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы 

Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. Профессия повар.Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). 

Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. 

Сорта и виды кофе. Приборы для размола и приготовления кофе. Технология приготовления, 

подача к столу кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления, подача напитка 

какао. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. 

Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. 

Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. Технология 

приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Блюда из яиц 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технологии приготовления блюд из яиц. Подача готовых блюд. 

Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку Меню завтрака. Понятие о 

калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола  

завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктовЗначение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. 

Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока 

и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных 
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продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. 

Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Изделия из жидкого теста 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и 

выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него. Подача к столу. 

Блюда из сырых овощей и фруктов Пищевая (питательная) ценность овощей и 

фруктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Влияние 

экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. пределение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 

овощах. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической 

кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и 

чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания витаминов. Правила измельчения 

овощей, формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров. Технология 

приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд. 

Тепловая кулинарная обработка овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и 

винегретов из варѐных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Блюда из рыбы и морепродуктов 

Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы. Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная 

обработка рыбы. Разделка рыбы. Тепловая обработка. Технология приготовления блюд из 

рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. Пищевая ценность 

нерыбных продуктов моря. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Технология 

приготовления блюд из нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к 

качеству готовых блюд. 

Приготовление блюд из мяса 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Определение 

качества термической обработки мясных блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Блюда из птицы 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Первые блюда 

Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон ». Технология 

приготовления бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу 

приготовления и виду основы. Технология приготовления заправочного супа. Виды 
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заправочных супов. Продолжительность варки продуктов в супе. Оформление готового супа 

и подача к столу.__ Сладости, десерты, напитки 

Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. 

Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология 

их приготовления и подача на стол. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды 

для обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами. 

Изделия из пресного слоѐного теста 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, 

инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Виды теста и изделий из него. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного теста. Технология выпечки 

изделий из него. Профессии кондитерского производства. 

Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный этикет 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки изделий 

из него. Профессии кондитерского производства. Меню праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. Правила подачи и дегустации сладких блюд. Стол «фуршет». 

Этикет приглашения гостей. Разработка приглашения к сладкому столу. Профессия 

официант. 

Тема 3. Индустрия питания 

Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного питания. Современные 

промышленные способы обработки продуктов питания. Промышленное оборудование. 

Технологии тепловой обработки пищевых продуктов. 

Контроль потребительских качеств пищи. Органолептический и лабораторный методы 

контроля. Бракеражная комиссия. Профессии индустрии питания. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА» 

Тема 1. Растениеводство 

Выращивание культурных растений 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней 

среды, необходимые для выращивания культурных растений. Признаки и причины 

недостатка питания растений. 

Вегетативное размножение растений 

Технологии вегетативного размножения культурных растений: черенками, отводками, 

прививкой. Современная биотехнология размножения растений культурой ткани. Понятие 

«полевой опыт». Виды полевых опытов:  ротехнические и сортоиспытательные. Методика 

(технология) проведения полевого опыта. 

Выращивание комнатных растений 

Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. Современные 

технологии выращивания растений: гидропоника, аэропоника. Разновидности комнатных 

растений. Технологический процесс выращивания и ухода за комнатными растениями. 

Технологии пересадки и перевалки. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Профессия садовник. 

Обработка почвы 

Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приѐмы 

обработки: основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. 

Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями 
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Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, 

закаливание, замачивание и проращивание, обработка стимуляторами роста, посев семян на 

бумаге. Технологии посева семян и посадки культурных растений. Рассадный и безрассадный 

способы посадки. Технологии ухода за растениями в течение вегетационного периода: 

прополка, прореживание, полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, подкормка. 

Ручные инструменты для ухода засрастениями. Механизированный уход за растениями. 

Технологии уборки урожая 

Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии хранения и 

переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение, замораживание, сушка. Технологии 

получения семян культурных растений. Отрасль растениеводства — семеноводство. Правила 

сбора семенного материала. 

Технологии флористики 

Понятия «флористика», «флористический дизайн». Основы композиции в аранжировке 

цветов. Выбор растительного материала, вазы или контейнера. Приспособления и 

инструменты для создания композиции. Технологические приѐмы аранжировки цветочных 

композиций. Технология аранжировки цветочной композиции. Профессия фитодизайнер. 

Ландшафтный дизайн 

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с 

применением специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна. 

Тема 2. Животноводство 

Понятие животноводства 

Животные организмы как объект технологии. Понятия «животноводство», 

«зоотехния», «животноводческая ферма». Потребности человека, которые удовлетворяют 

животные. Технологии одомашнивания и приручения животных. 

Отрасли животноводства. Технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека, их основные элементы. Технологии выращивания животных и получения 

животноводческой продукции. Профессия животновод (зоотехник). 

Содержание животных 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов 

в интересах человека. Строительство и оборудование помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. 

Содержание домашних животных в городской квартире и вне дома (на примере содержания 

собаки). Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки 

города. Бездомные животные как социальная проблема. Профессия кинолог. 

Кормление животных 

Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в 

интересах человека. Особенностикормления животных в различные исторические периоды. 

Понятие о норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных. 

Технологии разведения животных 

Технологии разведения животных. Понятие «порода».Клонирование животных. 

Ветеринарная защита животных от болезней. Ветеринарный паспорт. Профессии: 

селекционер по племенному животноводству, ветеринарный врач. 

Тема 3. Биотехнологии 

Понятие биотехнологии 

Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об истории развития 

биотехнологий. Основные направления биотехнологий. Объекты биотехнологий. Сферы 

применения биотехнологий Применение биотехнологий в растениеводстве, 

животноводстве, рыбном хозяйстве, энергетике и добыче полезных ископаемых, в тяжѐлой, 



415 

 

лѐгкой и пищевой промышленности, экологии, медицине, здравоохранении, фармакологии, 

биоэлектронике, космонавтике, получении химических веществ. Профессия специалист-

технолог в области природоохранных (экологических) биотехнологий. 

РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

(ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ) 

Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта 

Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) проекта. 

Источники информации при выборе темы проекта. 

Тема 2. Реклама 

Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности. 

Тема 3. Разработка и реализация творческого проекта 

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка 

технического задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчѐт затрат на 

изготовление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта. 

Тема 4. Разработка и реализация специализированного проекта 

Содержание специализированного творческого проекта. Виды специализированных 

проектов (технологический, дизайнерский, предпринимательский, инженерный, 

исследовательский, социальный и др.). Фандрайзинг. 

 

 2.2.2.18. Физическая культура (В.И. Лях)  

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся до- стижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение 

пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к 

природе (экологические требования). Физическая культура (основные понятия). Физическое 

развитие человека. Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здо- ровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного 

спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая культура 

человека. Режим дня и его основ- ное содержание. Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиени- ческие требования. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осан- ки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных 

процедур. Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комп- лексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз 

(подвижных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физи- ческой подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой. 
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Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение 

резервов организма и состояния здоровья с по- мощью функциональных проб.  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Оздоро- вительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общераз- вивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации 

на гимнастической переклади- не (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча. Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Спортивные игры. Баскетбол. Игра по 

правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированная подготовка. Прикладноориентированные упражнения. Упражнения 

общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика с основами 

акробатики. Развитие гибко- сти, координации движений, силы, выносливости. Лѐгкая 

атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. Лыжная 

подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

 

 2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности (Рудаков Д.П)  

8 класс – 35 ч 
 Модуль1. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе». 

Введение:цель и задачи предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; источники и факторы опасности, их классификация; Правила поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях:общие принципы безопасного поведения; виды 

чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвычайной 

ситуаций; уровни взаимодействия человека и окружающей среды; механизм перерастания 

повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

                                             

Модуль 2 « Безопасность в быту». 

1.Основные опасности в быту. Отравления. Первая помощь:бытовые отравления и причины 

их возникновения, классификация ядовитых веществ и их опасности; признаки отравления, 

приѐмы и правила оказания первой помощи; правила комплектования и хранения домашней 

аптечки; 
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2.Основные опасности в быту. Травмы:бытовые травмы и правила их предупреждения, 

приѐмы и правила оказания первой помощи; 

3.Правила безопасности при обращении с газом, электричеством. Места общего 

пользования:правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приѐмы и правила 

оказания первой помощи; правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе 

из них; правила эксплуатации мусоропровода; 

4.Пожарная безопасность в жилых помещениях:пожар и факторы его развития; условия и 

причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приѐмы и правила оказания 

первой помощи; первичные средства пожаротушения; правила вызова экстренных служб и 

порядок взаимодействия с ними, ответственность за ложные сообщения; права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

5.Проникновение в дом злоумышленников:ситуации криминального характера, правила 

поведения с малознакомыми людьми; меры по предотвращению проникновения 

злоумышленников в дом, правила поведения при попытке проникновения в дом посторнних; 

6.Аварийные ситуации техногенного происхождения в коммунальных системах 

жизнеобеспечения:классификация аварийных ситуаций; правила подготовки к возможным 

авариям на коммунальных системах, порядок действий при авариях на коммунальных 

системах. 

 

Модуль3 «Безопасность на транспорте. 

1. Правила дорожного движения:правила дорожного движения и их значение, условия 

обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

2.Безопасность пешехода:правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

дорожные ловушки и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и правила 

их применения; 

3.Безопасность пассажиров:правила дорожного движения для пассажиров; обязанности 

пассажиров наземного общественного транспорта, ремень безопасности и правила его 

применения; порядок действий пассажиров при различных происшествиях на наземном 

общественном транспорте, в том числе вызванных террористическим актом; правила 

поведения пассажира мотоцикла; 

4.Безопасность водителя:правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

средств передвижения; дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

5.Дорожно-транспортные происшествия. Алгоритм действия при ДТП:дорожно-

транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; порядок 

действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; порядок действий при пожаре на 

транспорте; 

6.Пассажиры на различных видах транспорта:особенности различных видов транспорта 

(подземного, железнодорожного, водного, воздушного); обязанности и порядок действий 

пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе 

вызванных террористическим актом; 

7.Элементы первой помощи при ЧС на транспорте;первая помощь и последовательность еѐ 

оказания; правила и приѐмы оказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

 

   Модуль4 «Безопасность в общественных местах». 
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1.Основные опасности в общественных местах:общественные места и их характеристики, 

потенциальные источники опасности в общественных местах; правила вызова экстренных 

служб и порядок взаимодействия с ними; 

2.Действия при возникновении массовых беспорядков, паники, толпы:массовые мероприятия 

и правила подготовки к ним, оборудование мест массового пребывания людей; порядок 

действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; порядок действий при 

попадании в толпу и давку; 

3.Пожарная безопасность в общественных местах. Действия при обрушении зданий: 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; порядок действий при 

эвакуации из общественных мест и зданий; 

4.Безопасность в общественных местах. Основные риски в ситуациях криминогенного 

характера:опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных 

местах, порядок действий при их возникновении; порядок действий при обнаружении 

бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в условиях совершения 

террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; порядок 

действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

 

                               Модуль 5  «Безопасность в природной среде». 

1.Классификация и характеристика ЧС природного характера:чрезвычайные ситуации 

природного характера и их классификация; природные пожары, их виды и опасности, 

факторы и причины их возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного 

пожара; 

2.Сигналы бедствия и способы их подачи:автономные условия, их особенности и опасности, 

правила подготовки к длительному автономному существованию; порядок действий при 

автономном существовании в природной среде; правила ориентирования на местности, 

способы подачи сигналов бедствия; 

3.Встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями. Распознавание 

растений и грибов.правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими 

животными, порядок действий при встрече с ними; порядок действий при укусах диких 

животных, змей, пауков, клещей и насекомых; различия съедобных и ядовитых грибов и 

растений, правила поведения, необходимые для снижения риска отравления ядовитыми 

грибами и растениями; 

4.Правила безопасного поведения в горах:устройство гор и классификация горных пород, 

правила безопасного поведения в горах; снежные лавины, их характеристики и опасности, 

порядок действий при попадании в лавину; камнепады, их характеристики и опасности, 

порядок действий, необходимых для снижения риска попадания под камнепад; сели, их 

характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; оползни, их 

характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

5.Правила безопасного поведения на водоемах:общие правила безопасного поведения на 

водоѐмах, правила купания в подготовленных и неподготовленных местах; порядок действий 

при обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в 

полынье; 

6.Безопасное поведение при угрозе наводнения, цунами:наводнения, их характеристики и 

опасности, порядок действий при наводнении; цунами, их характеристики и опасности, 

порядок действий при нахождении в зоне цунами; 
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7.Правила безопасного поведения при урагане, буре, смерче, грозе:ураганы, бури, смерчи, их 

характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, бурях и смерчах; грозы, их 

характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

8.Безопасное поведение при угрозе землетрясения, извержения вулкана:землетрясения и 

извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при землетрясении, 

в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана; 

9.Экология и ее значение для устойчивого развития общества:смысл понятий «экология» и 

«экологическая культура», значение экологии для устойчивого развития общества; правила 

безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

 

 

9 класс (35 ч) 
Модуль 6. «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

1.Общие представления о здоровье. Смысл понятия  «здоровье»  и «здоровый образ жизни», 

их содержание и значение для человека. Факторы влияющие на здоровье человека. Элементы 

здорового образа жизни. Ответственность за сохранение здоровья.   

2.Инфекционные заболевания. Понятие «инфекционные заболевания, причины их 

возникновения. Механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их 

профилактики и защиты от них. Порядок действий при возникновении  чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия). Мероприятия, 

проводимые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе м во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения. 

3. Неинфекционные заболевания. Понятие «неинфекционные заболевания» и их 

классификация. Факторы риска неинфекционных заболеваний. Меры профилактики 

неинфекционных заболеваний  и защиты от них. Диспансеризация и ее задачи. 

4. Психическое здоровье и психическое благополучие. Понятие «психическое здоровье» и 

«психическое благополучие». Современные модели  психического здоровья и здоровой 

личности. Стресс и его влияние на человека. Меры профилактики стресса, способы 

самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний. 

5. Первая помощь и самопомощь при неотложных состояниях. Понятие «первая помощь»  и 

обязанность по ее оказанию. Универсальный алгоритм по оказанию первой помощи. 

Назначение и состав аптечки первой помощи. Порядок действий при оказании первой 

помощи в различных ситуациях. Приемы психологической поддержки пострадавшего. 

 

Модуль 7 «Безопасность в социуме». 

1.Общение основа социального взаимодействия. Общение и его значение для человека. 

Способы организации эффективного и позитивного общения. Приемы и правила безопасной 

межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе. 

Признаки конструктивного и деструктивного общения, факторы и причины развития 

конфликта. 

2. Конфликты в процессе  общения. Понятие «конфликт» и стадии его развития. 

Условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов. Безопасные и 

эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций. Правила поведения 

для снижения риска конфликта, и порядок действий при его опасных проявлениях. Способ 

разрешения конфликта с помощью третье стороны (модератора). Безопасные и эффективные 

способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций. Правила поведения для снижения 

риска конфликта, и порядок действий при его опасных проявлениях. Способ разрешения 



420 

 

конфликта с помощью третьей стороны (модератора). 

3. Манипуляция и способы противостоять ей. Манипуляции в  ходе межличностного 

общения. Приемы распознавания манипуляций и способы противостояния  ей. 

4. Опасные проявления конфликтов и манипуляций. Действия в сложных ситуациях. 

Опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг. Приемы 

распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, вымогательство, 

подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и 

вовлечение в преступную, а социальную или деструктивную деятельность) 

испособызащитыотних. 

5. Безопасное поведение и современные увлечения молодежи. Современные молодежные 

увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного поведения. 

Правила  безопасной  коммуникации  с незнакомымилюдьми. 
 

                            Модуль8«Безопасность в информационном пространстве». 

 

1. Безопасность в цифровой среде. Понятие «цифровая среда»,  ее характеристики и 

примеры информационных и компьютерных угроз. Риски и угрозы при использовании 

Интернета. Общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве. 

2. Опасные программы и явления цифровой среды. Опасные программы и приложения и их 

разновидности. Опасные явления цифровой среды. Правила кибергигиены, необходимые для 

предупреждения возникновения сложных иопасных ситуаций в цифровой среде.  

3. Опасный контент и опасные люди. Основные виды опасного и запрещенного контента в 

Интернете и его признаки. Приемы распознавания опасностей при использовании Интернета. 

Правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при 

использовании интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации группы). 

4. Деструктивные течения и защита от них. Деструктивные течения в Интернете, их признаки 

и опасности. Правила безопасного использования Интернета попредотвращению рисков и 

угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность.  

5. Безопасноеповедение. Положительные возможности цифровой среды. Противоправное 

поведение в Интернете. Правила поведения в цифровой среде. 

 

Модуль9«Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

1.Основы противодействия экстремизму. Понятие «экстремизм», его содержание, причины, 

возможные варианты проявления экстремизма и их последствия. Роль государства, общества 

и личности в противодействии экстремизму. Основы  общественно-государственной системы 

противодействия экстремизму. 

2. Основы противодействия терроризму. Понятие « терроризм», его содержание, причины, 

возможные варианты проявления терроризма и их последствия. Цели и формы проявления 

террористических актов, их последствия. Роль государства, общества и личности в 

противодействии терроризму. Основы общественно-государственной системы 

противодействиятерроризму.Уровни террористической опасности. Контртеррористическая 

операция и ее цели. 

3. Роль личности в противодействии терроризму. Признаки вовлечения в 

террористическую деятельность. Правила антитеррористического поведения. 

4. Основы контртеррористической безопасности. Основы контртеррористической 

безопасности. Признаки угроз и подготовки различных форм терактов, правила безопасного 

поведения в условиях их совершения. 
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5. Правила поведения при совершении террористических актов. Порядок действий при 

совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата заложников, попадание в 

заложники, огневой налет, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства. 

 

Модуль 10 Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения. 

1. Взаимодействие государства, общества, личности в обеспечении безопасности. Понятие 

«национальная безопасность» и ее содержание. Факторы, от которых зависит состояние 

национальной безопасности. 

2. Оборона страны. История развития армии в России. Назначение и структура Вооруженных 

сил Российской Федерации. Воинская обязанность и воинская служба. Гражданская оборона. 

Действия при сигнале «Внимание всем!». 

3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера. Понятие 

и классификация чрезвычайных ситуаций. Правила поведения при химической аварии. 

Единая государственная система. 

 

 
 

2.2.2.20. Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР). «Истоки» 

СОДЕРЖАНИЕ  МОДУЛЯ «ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО», 35 ч. 
 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. (5 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 (6 ч)  

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Образование и самообразование. Учѐба – основной труд школьника. 

Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд (6 ч)  

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. 

Тема 5. Родина (10ч). 

Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное государство. 
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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. 

 
СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА. РЕЛИГИЯ» (17,5 Ч) 

Раздел 1. В мире культуры (2 часа) 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, 

К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Д. Лихачев, С. 

Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (7 часов) 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий 

Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо 

родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека.  

О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, 

буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 

фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура (5 часов) 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и 

их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее 

убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – 

золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 
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Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история 

иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. 

Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (2 часа) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Восстановление памятников 

духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков.  

Раздел 5. Твой духовный мир (1,5 ч) 

Что составляет твой духовный мир.  

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 
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2.2.2.20. Основное содержание предметных курсов 

 «Правила дорожного движения» (5 кл) – 17 ч 

 Рассказ о селе, районе, городе и его транспортном сообщении, об улицах с 

наиболее интенсивным движением транспортных средств. Основные причины ДТП и 

меры их предосторожности.  

Рассказать предыстории ПДД о правостороннем движении, о формах 

регулирующих дорожное движение. Правила движения – закон улиц и дорог. Знание 

ПДД, не одолжение – долг каждого гражданина России. 

Рассказать о значении дорожной разметки в организации дорожного движения. 

Виды дорожной разметки. Пешеходный переход, линии разделения транспортных 

потоков, линии островка безопасности. 

Ознакомить со знаками предупреждающей группы, знаки приоритета, 

запрещающие знаки, предписывающие знаки, информационно-указательные, знаки 

сервиса, знаки дополнительной информации (таблички). 

Значение сигналов светофора, регулировщика. Виды светофоров и их значение. 

Правила перехода улиц, дорог на регулируемых перекрестках. Жесты регулировщика их 

значение. 

Обязанности пешехода. Обязанности пассажира. Перевозка людей в различных 

транспортных средствах и их особенности. 

Повторить элементы улиц, дорог. Правила перехода улиц, дорог, особенности 

перехода на нерегулируемых перекрестках. Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств. 

Опасности, возникающие при движении пешеходов вдоль железнодорожного 

полотна. Правила перехода через железнодорожные пути. Запрещение хождения по 

рельсам, насыпи. 

Техника пользования органами управления велосипедом с подвесным двигателем. 

Устройство и техническое обслуживание. Меры предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма. 

«Правила дорожного движения» (6 кл) – 17 ч 

Повторение правил движения пешеходов по улицам и дорогам пользование 

общественным транспортом. Дисциплина, культура поведения. 

Увеличение населения. Градостроение. Рост числа транспортных средств. 

Интенсивность движения. Перспективы развития транспорта. Причины ДТП и меры их 

предупреждения в районе, крае, стране 

Организация движения транспортных средств. Скорость, ее ограничение. Начало 

движения, расположение транспортных средств при движении. Осветительные приборы 

транспортных средств, средства предупредительной сигнализации. Маневрирование. 

С какой скоростью разрешается водителю вести автомобиль в населенных пунктах, 

на международных трассах. Дистанция, интервал, рядность. Перестроение. 

Правостороннее  движение. Скорость в зависимости от вида транспортных средст. 

Время, необходимое для остановки транспортных средств. Расчет остановочного 

пути. Факторы, влияющие на величину остановочного пути. Какую опасность 

представляет собой автомобиль для пешехода. 

Номерные опознавательные знаки и предупредительные знаки, надписи на 

транспортных средствах, место их установки и назначение. Опознавательные знаки 

длинномерного транспортного средства, автопоезда, глухого водителя, инвалида, врача. 

Обозначение буксировочного троса. Значение опознавательных и предупредительных 

знаков для пешехода. 

Оказание доврачебной медицинской помощи. Автоаптечка. Вызов врача. Сбор 

информации при ДТП и сообщить в ГИБДД. 



425 

 

Линии, делящие проезжую часть на полосы и ряды (назначение и роль в 

регулировании дорожного движения). Линии «Стоп. Линии «Остановки маршрутных 

транспортных средств и остановки такси». Линии, где запрещена остановка транспортных 

средств.  

Предупреждающие, приоритета, предписывающие, информационно-указательные, 

сервиса, дополнительной информации (таблички). Повторение материала за 5 класс. 

Повторение материала 5 класса. Разбор конкретных ситуаций движения 

транспортных средств и пешеходов. Регулировщик, положение корпуса и жесты. 

Повторение материала 5 класса. Езда на велосипеде и мопеде особенности 

управления данными транспортными средствами. ДТП и меры их предупреждения. 

Устройство велосипеда, мопеда. Техническое обслуживание. 

Опасности, возникающие при движении пешеходов вдоль железнодорожного 

полотна. Правила перехода через железнодорожные пути. Запрещение хождения по 

рельсам, насыпи. 

«Правила дорожного движения» (7 кл) – 17 ч 

Почему происходят ДТП. Статистика ДТП по сезонам, дням, неделям, времени 

суток, категориям дороги. Особенности ДТП в городах, загородных дорогах, в сельской 

местности. Основные причины ДТП.    

Элементы улиц, дорог. Полоса отвода, проезжая часть. Общая ширина улицы, 

тротуара, ширина проезжей части, пешеходный переход.  

Главная, второстепенная улица, дорога. Дорога с односторонним движением. 

Покрытие дорог в городской черте, за городом, в сельской местности.     

Этика участника дорожного движения и его взаимоотношения с другими 

участниками движения, с представителями органов полиции ГИБДД. Этика водителя 

мототранспортных средств.    

Виды нарушений и ответственность за них по Российскому законодательству. 

Дисциплинарный поступок. Административная ответственность. Значение гражданской 

ответственности, причины связи и виды ДТП. Возмещение ущерба, ответственность. 

Понятие об уголовной ответственности и основание для нее.  

Организация и работа службы ГБДД. Разъяснительная работа с населением, 

воспитательная работа с подрастающим поколением, подготовка водителей, контроль за 

выполнением всеми участниками движения ПДД, техническим состоянием дорог. 

Предупреждение ДТП.  

Общие понятия о первой доврачебной помощи лицам, пострадавшим при ДТП, их 

последствия на здоровье человека. Рассказать о наиболее характерных травмах при ДТП. 

Последовательные действия при ДТП.  

Значение разметки в общей системе организации дорожного движения. 

Горизонтальная разметка: назначение, цвет и условия применения каждого вида данной 

разметки. Вертикальная разметка: назначение, цвет и условия применения каждого вида 

вертикальной разметки.  
Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков. Название и назначения каждого знака. Действие 

водителя и пешехода приближающегося к участку дороги, обозначенному 

соответствующим дорожным знаком.  

Значение сигналов светофора и действие водителей и пешеходов в соответствии с 

этими сигналами. Светофоры для регулировании движения трамваев, маршрутных 

транспортных средств. Светофор для велосипедистов. Пешеходные светофоры. Значение 

сигналов регулировщика. Действие участников дорожного движения в случаях, когда 

указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке.  

Предупредительные сигналы. Начало движения, изменение направления движения. 

Расположение транспортных средств на проезжей части. Скорость движения и дистанция. 
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Обгон. Остановка и стоянка. Пешеходные переходы и остановки транспортных средств 

общего пользования. Порядок движения через железнодорожные переезды.  

Условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. 

Неисправности. Основные последствия эксплуатации ТС с неисправностями, 

угрожающими безопасности дорожного движения. Техника пользования органами 

управления мотоциклом.  

Теоретические основы троганье  с места, остановка. Правила и приемы вождения 

мотоцикла, мопеда. Маневры. Медленная езда. Фигурная езда. 

 

«Наглядная геометрия» (5 кл) – 17ч 

Введение. Первые шаги в геометрии. Пространство и размерность. Простейшие 

геометрические фигуры: прямая, луч, отрезок, многоугольник. 

Фигуры на плоскости. Задачи со спичками. Задачи на разрезание и складывание 

фигур: «сложи квадрат», «согни и отрежь», «рамки и вкладыши Монтессори», «край в 

край» и другие игры. Танграм. Пентамино. Гексамино.  Конструирование из Т. Углы, их 

построение и измерение. Вертикальные и смежные углы. Треугольник, квадрат Геометрия 

клетчатой бумаги – игры, головоломки. Паркеты, бордюры. 

Фигуры в пространстве. Многогранники и их элементы. Куб и его свойства. 

Фигурки из кубиков и их частей. Движение кубиков и их частей. Уникуб. Игры и 

головоломки с кубом и параллелепипедом. Оригами. 

Измерение геометрических величин. Измерение длин, вычисление площадей и 

объемов Развертки куба, параллелепипеда. Площадь поверхности Объем куба, 

параллелепипеда. 

Основная цель: сформировать у учащихся представления об общих идеях теории 

измерений. 

Измерение длин, вычисление площадей и объемов. Развертки куба, 

параллелепипеда. Площадь поверхности. Объем куба, параллелепипеда 

Топологические опыты. Фигуры одним росчерком пера. Листы Мебиуса. Граф. 

Занимательная геометрия. Зашифрованная переписка. Задачи со спичками, 

головоломки, игры. 

 

«Истоки» (5 кл) – 52 ч 

  Содержание  компонента «обществознание», 35 ч. 

  Ведение.   
  Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. 

Сферы жизни общества. 

Тема 1. Человек.  
 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.  
  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  
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 
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школьного образования. Образование и самообразование. Учѐба – основной труд 

школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд  
Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. 

Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина  
Наша Родина – Россия. 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. 

Заключительные уроки.  

Содержание компонента «Истоки вдохновения» 17 ч. 
Тема1. Введение. Как стать талантливым читателем и зачем надо стремиться стать 

таковым?  Стихотворения А. Ахматовой «О читателе», притча о талантах в Евангелии.                                                                                                                                                  

Тема 2. - «Жизнь ратными подвигами полна». Роль поучающих текстов (историй, 

сказаний, пословиц). Участие  мусульманских народов в Великой Отечественной войне.                

Тема 3. «Радости и испытания жизни » Чтение и анализ сказки К.Г. Паустовского 

«Тѐплый хлеб».       Обмен впечатлениями детей от прочитанного, иллюстрационный 

материал к уроку Выразительное чтение отрывков сказки. Тема покаяния в русской 

литературе     

Тема 4. Традиции Руси. А. С. Пушкин- любимый писатель русского человека. День 

рождения лицея. День рождения гимназии.                                                                                               

Рассказ о пушкинском лицее, друзьях поэта, чтение стихотворений, посвящѐнных 

дружбе. Чтение стихов и прозы, которые посвятили дети своим друзьям, гимназии.                       

Тема 5.  Традиции других народов через пословицы, поговорки и сказки.  Анализ 

башкирской легенды об Урал-батыре.  

Тема 6. О семье и еѐ духовных ценностях. Анализ ненецкой сказки «Кукушка», 

якутской сказки «Как Ветер к Великой Горе ходил.                                                                                

Тема 7.  Экскурсия в храм. Стихотворение А. С.Пушкина «Молитва Господняя»                                                                                                                                                     

Сравнительный анализ с настоящей молитвой  История создания стихотворения   

Тема 8. Что такое вера.«Диалог А.С. Пушкина со святителем Филаретом»                                                                 

История создания стихотворения. Необходимая причина диалога двух гениев своего 

времени . Выразительное чтение стихотворения.                                                                                        

Тема 9.   Иконы, которые спасают. Чтение и анализ рассказа Б. Ганаго «Когда же 

прозреем?»   

Тема 10.  Интернет-экскурсия 

Культурные традиции буддизма. Рассказ о буддийских священных сооружениях.              

Тема 11. Интернет-экскурсия. Иудаизм и культура. Рассказ об иудейской истории в 

произведениях живописи.                                                                                                        

Тема 12. Интернет-экскурсия. Культура ислама. Рассказ о мечети – части 

исламской культуры                                                                                                                                        

Тема 13. Тема покаяния в рассказах современных авторов. 

 В. Крупин «Женя Касаткин».1 час . Сопоставительный анализ с рассказом В. 

Осеевой «Бабка»                              -                                         

Тема 14. Знакомство с рождественским сборником «И было чудо на земле…»                  

Тема 15. Как сохранить духовные ценности   
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Тема 16. Твой духовный мир 

 

«Детская зарубежная литература» (5 кл) – 17ч 

Введение. Понятие о литературной сказке. Роль фольклора в ее возникновении. 

Теория литературы. Понятие о фольклоре, литературная сказка. 

Ш. Перро. Мотивы и образы произведений фольклора в книге Перро «Сказки моей 

матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен  с  моральными  поучениями». 

Художественные  особенности  сказки 

«Спящая красавица».Сказочный образ спящей красавицы в русской поэзии и 

музыке. Теория литературы. Художественный образ. Мотив произведения. 

Творческая мастерская. Как рождается сказка. 

Братья Гримм. Сборник «Детские и домашние сказки». Простота и лаконизм 

изложения сюжетов народных сказок. 

 «Сказка о рыбаке и его жене» Как один из источников «Сказки о рыбаке и 

рыбке» А. С. Пушкина. Теория литературы. Сюжет. 

Творческий практикум. Самостоятельное сочинение сказки (по образцу 

литературнойсказки) 

В. Гауф. «Холодное сердце», «Калиф-аист», «Карлик  Нос», «Маленький Мук». 

Связь сказок немецкого писателя с фольклором европейских стран и стран Востока. 

Фантазия и реальность в сказках Гауфа. Теория литературы. Художественный образ. 

Фантастика и сказка. 

Х. К. Андерсен. Великий датский сказочник. Сюжеты и герои его сказок «Новое 

платье короля», «Стойкий оловянный солдатик».  

Сила творческого воображения и мастерство изображения жизненных 

ситуаций.  Прием олицетворения в сказочных историях «Чайник», «Перо и 

чернильница».  

Образы и мотивы народных сказок в произведениях «Дикие лебеди», 

«Свинопас». Утверждение идеалов доброты. Теория литературы. Прием олицетворения 

при создании художественных образов. 

Самостоятельный  анализ  выбранного  произведения.  

Анализ сказки Андерсена (тема, сюжет, герои). 

Р. Киплинг. Сказки Киплинга о животных. «Кошка, которая бродила, где 

вздумается, и гуляла сама по себе», «Слоненок». Теория литературы. Тема, идея сказки. 

Самостоятельный анализ выбранного произведения.  Анализ сказки Киплинга 

о животных (тема, сюжет, герои). 

Т. Г. Габбе.   «Город мастеров». Прошлое и настоящее  города мастеров. Трудная 

судьба мастеров. Образы благородных горожан – Мартина, Вероники. 

Творческая мастерская. Как создается сценарий. 

А. Линдгрен. Гуманистический характер творчества писательницы, называемой 

«Андерсеном наших дней». «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Слияние 

фантастического и реального, правды жизни и вымысла, увлекательность истории героев 

и яркость образов. Теория литературы. Сюжет, гипербола как одно из художественных 

средств создания образа. 

Творческий практикум.  Создание сценария. 

 

«Занимательная грамматика» (5 кл) – 17 ч 

Организационное занятие. Великий, могучий, волшебный язык. Его роль в 

развитии личности. 

Фонетика. Изменение смысла слова с изменением звука. Звуки и буквы. Двойные 

согласные. Буквы е и ѐ. Буквы е и э . Глухие и звонкие согласные. Мягкие и твердые 

согласные. Ударение. Употребление ь и ъ. Вопросы и задания по фонетике. 
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Морфология.  

Состав слова. Образование слов. Родственные слова.  

Правописание гласных, проверяемых ударением. Правописание гласных, не 

проверяемых ударением. Чередование гласных в корне. Правописание о и ѐ после 

шипящих. 

Полногласные и неполногласные сочетания корнях слов.  

Беглые гласные. Чередование гласных в корне.  

Непроизносимые согласные.  

Приставки. Сложные слова. Тайны словаря.                   

Части речи. Имя существительное. Род имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Существительные, употребляющиеся только во 

множественном числе. Склонение имен существительных. Родительный падеж 

существительных мужского рода с окончанием -у (-ю). Существительные 2-го и 3-го 

склонений с конечной шипящей. Несклоняемые имена существительные. Суффиксы имен 

существительных. Чайнворд «Имя существительное». Вопросы и задачи. 

Имя прилагательное. Сравнительная степень прилагательных. Краткие 

прилагательные. Переход прилагательных в существительные. Суффиксы 

прилагательных. Чайнворд «Имя прилагательное». Вопросы и задачи. 

Имя числительное. Количественные числительные. Порядковые числительные. 

«Родственники» числительного. Вопросы и задачи. 

Местоимение. Вопросы и задания. 

Глагол. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Виды глагола. 

Спряжение глаголов. Безличные глаголы. Словообразование глаголов. Вопросы и задания. 

Полминутки для шутки. 

Причастие. Вопросы и задания. 

Наречие. Вопросы и задания. 

Знаете ли вы, что… 

Лексика. 
Многозначность слова. Омонимы. Омофоны. Омоформы. Омографы. Синонимы. 

Антонимы. Жизнь слова. Занятия по расширению словарного запаса учащихся. Игры в 

слова. 

 

«За страницами учебника математики» (6 кл)- 17ч 

 Как возникло слово математика. Счет у первобытных людей. 

 Из истории развития арифметики.Сложение, вычитание натуральных чисел. 

 Числа. Четность и нечетность. 

 Занимательные ребусы, головоломки, загадки. 

 Развитие вычислительной культуры. 

 Приемы устного счета. 

 Задачи на переливание, взвешивание, движение, уравнивание. 

 Логические задачи. 

 Задачи на части. 

 Задачи международных и всероссийских конкурсов по математике. 

 Олимпиадные задачи различного уровня. 

 Метрическая система мер. Старые русские меры. Как измеряли в древности. 

 Меры длины, времени, веса в задачах повышенной сложности. 

 Простейшие комбинаторные задачи. Комбинации и расположения. 

Математические игры 

 

«Финансовая грамотность» (6 кл) – 17 ч 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи.   
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Деньги. Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за 

несовпадения интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, 

но имеют собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются 

товарными деньгами. Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. 

Бумажные деньги являются символическими деньгами. Безналичные деньги представляют 

собой информацию. Денежной системой страны управляет центральный банк. Основные 

понятия Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. 

Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. 

Банки. Фальшивые деньги.                                                                                                           

Доходы семьи. Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения 

собственностью, социальные выплаты и заѐмные средства. Размер заработной платы 

зависит от образования, профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, 

домом, гаражом, участком земли) может приносить арендную плату. Деньги, положенные 

в банк, приносят   проценты. Владельцы акций могут получать дивиденды. 

Предприниматель получает прибыль. Государство выплачивает пенсии, стипендии, 

пособия. Банки предоставляют кредиты. Основные понятия Заработная плата. 

Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. Прибыль. 

Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты.                                   

Расходы семьи. Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно 

разделить на три группы: обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги 

должны оплачиваться ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или 

занять. Долги надо отдавать в назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те 

же товары различаются. Расходы можно сократить, выбрав магазин с более низкими 

ценами или воспользовавшись скидками. Основные понятия Предметы первой 

необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного пользования. Услуги. 

Коммунальные услуги.                                                                                                                             

Семейный бюджет. Доходы и расходы следует планировать. План доходов и 

расходов называется бюджетом. Превышение доходов над расходами позволяет делать 

сбережения. Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение расходов над доходами 

сокращает сбережения или приводит к образ ванию долгов. Основные понятия Кредит. 

Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам.     

   Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься. 
Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Экономические 

последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. 

Расходы, связанные с рождением детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. 

Принципы работы страховой компании. Основные понятия Аварии. Болезни. Несчастные 

случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания. Страховой полис.                                                                                                                                                                          

Итоговая работа. Ролевая игра «Семейный бюджет». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют.                                                        

Налоги  — обязательные платежи, собираемые государством.  

Направления государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора 

налогов. Основные понятия Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая 

ставка. Налог на прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на 

добавленную стоимость.Акциз.                                                                                                                                       

Социальные пособия. Государство поддерживает некоторые категории людей: 

инвалидов, стариков, семьи с детьми, безработных. Основные понятия Пособие. Пенсия. 

Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по безработице.                                                       

Итоговая работа: мини-исследование в группах «Государство — это мы!».    

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье.                                                    

Банковские услуги. Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная 
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ставка по вкладам зависит от размера вклада и его срока. При прекращении деятельности 

банка вкладчикам гарантируется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше 

процентной ставки по вкладам. Основные понятия Банки. Вклады (депозиты). Процентная 

ставка. Страхование вкладов. Агентство по страхованию вкладов. Кредит. Залог.                                                                          

 Собственный бизнес. Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый 

капитал. Организации по поддержке малого бизнеса. Основные понятия Бизнес. Малый 

бизнес. Бизнес-план. Кредит.                                                                                                                                                         

Валюта в современном мире. Валюта — денежная единица страны. Разные 

страны имеют разные валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, 

называется валютным курсом. Процентные ставки по валютным вкладам отличаются от 

ставок по вкладам в национальной валюте. Основные понятия Валюта. Валютный курс. 

Обменный пункт. Валютный вклад.                                                                                                                                                                     

Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». 

 

«Юный исследователь» ( 6 кл) – 17 ч 

Раздел 1: Общие правила выполнения лабораторных и практических работ.  

 Правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ. Правила 

работы с микроскопом. Рекомендации по выполнению учебного рисунка. 

Последовательность действий при наблюдении (алгоритм наблюдений). 

Последовательность действий при проведении опыта (алгоритм эксперимента) 

 Раздел 2: Клеточное строение растений. 
  Клеточное строение органов растений. Ткани входящие в состав органов. 

Взаимосвязь между клеточным строение органа и выполняемой функцией. Лабораторная 

работа «Клеточное строение органов растения» 

 Раздел 3: Органы растений.  
  Почка – зачаточный побег. Строение и расположение вегетативных и 

генеративных почек. Отличие листовых почет от цветочных. Лабораторная работа 

«Строение почек и  расположение их на стебле» 

 Строение древесного стебля. Годичные кольца. Определение сторон света по 

годичным кольцам. Особенности клеточное строение стебля. Лабораторная работа 

«Строение стебля» 

 Вегетативные органы растений. Видоизменения вегетативных органов: корня 

(корнеплод, корневище), побега (луковица, клубень). Лабораторная работа 

«Видоизменения вегетативных органов» 

 Генеративные органы растений. Цветок, плод, семя. Строение и классификация. 

Отличительные особенности плодов от других органов. Лабораторная работа «Строение 

семян» 

 Раздел 4: Жизнедеятельность живых организмов. 
 Пищеварение. Пищеварительные соки их действие на питательные вещества. 

Ферменты.  Лабораторная работа «Действие слюны на крахмал». 

 Транспорт веществ в организме животных. Кровь. Кровяные клетки: 

эритроциты, тромбоциты, лейкоциты. Особенности крови, обеспечивающие 

транспортную функцию. Лабораторная работа «Состав крови человека и лягушки» 

 Опорные структуры растений и животных. Преимущества и недостатки 

опорных образований у различных животных. Зависимость свойств костей от 

химического состава. Лабораторная работа «Опорные структуры» 

 Движение – важнейшее свойство живых организмов. Движение растений. 

Движение одноклеточных организмов, многоклеточных животных. Способы 

передвижения. Лабораторная работа «Движение инфузории туфельки» 



432 

 

 Раздражимость. Рефлекс. Условные и безусловные рефлексы. Выработка 

условного рефлекса. Торможение.  Практическая работа «Выработка условных рефлексов 

у животных», выполняется дома. 

 Размножение. Способы размножения растений и животных. Вегетативное 

размножение растений. Ростовые вещества. Правила подготовки черенков растений для 

размножения. Практическая работа «Укоренение черенков» 

 Раздел 5: Сезонные явления в природе. 

 Сезонные явления в природе. Фенологические наблюдения. Изменение жизни 

растений и животных по сезонам года. Фотопериодизм.  

 Раздел 6: Охрана природы. 

 Сообщества растений. Экосистемы. Охрана природы. Особо охраняемые 

территории Алтайского края. Правила поведения в лесу. Выполнить проектную работу по  

составлению буклета о правилах поведения в лесу. 

 

 «Физика вокруг тебя» (7 кл) – 17ч 

  Раздел 1: Введение. 

 Правила пользования измерительными приборами, соблюдение техники 

безопасности. 

 Раздел 2:  Масса и плотность тела. 

 Масса. Плотность. Способы измерения массы тела и плотности твердых тел и 

жидкостей. 

 Экспериментальные задачи: 

 Что имеет большую плотность: вода или молоко? Во сколько раз? (Можно брать 

любые другие жидкости). 

 Определить плотность картофеля, лука, свѐклы и т.д. 

 Раздел 3:  Давление.  

 Давление. Способы измерения давления твердых тел, жидкостей и газов. Примеры 

различных значений этих величин в живой природе и технике. 

 Экспериментальные задачи 

 Масса одного бруска в n раз больше, чем масса другого. Могут ли эти тела 

оказывать одинаковое давление на стол? В каком случае? Проверьте на опыте. 

 Определите давление воды на дно стакана с помощью линейки. Растворите в этом 

стакане 50 г поваренной соли. Как изменится при этом давление? Почему? Попробуйте 

определить давление раствора в этом случае. 

 Вычислите силу, необходимую для отрыва присоски от поверхности стола. 

 Раздел 4:  Архимедова сила.  

 Сила Архимеда. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

 Экспериментальные задачи 

  Как экспериментально определить плотность тела, объѐм которого трудно 

установить путем измерения линейных размеров? 

 Придумайте опыты, с помощью которых можно: а) выяснить от каких величин 

зависит архимедова сила; б)доказать, что величина архимедовой силы равна весу 

жидкости, вытесненной этим телом. 

 Изготовьте плот и рассчитайте его грузоподъѐмность. Проверьте расчеты с 

помощью эксперимента. 

 Раздел 5: Работа. Мощность. Энергия.  

 Понятия: работа, мощность, энергия, коэффициент полезного действия, момент 

силы, «золотое» правило механики. Условие равновесия. 

 Экспериментальные задачи 

 Определите мощность, развиваемую вами при подъѐме по лестнице на 4 этаж. 

 Возьмите ножницы разных видов, кусачки и линейку. Определите, примерно в 
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каких пределах может изменяться выигрыш в силе при пользовании данными 

инструментами. Точку приложения силы руки взять там, где удобно держать инструмент. 

 Используя динамометр, подвижный блок, штатив, верѐвку, определите вес мешочка 

с песком. 

 Потенциальная энергия поднятого тела зависит от массы тела и высоты, на которую 

оно поднято. Придумайте опыты, при помощи которых это можно продемонстрировать. 

 Кинетическая энергия зависит от массы тела и от скорости его движения. 

Придумайте опыты, при помощи которых это можно доказать. 

          Заключение.  

 Подведение итогов работы за год; КВН. 

 Экспериментальные задачи 

  Самостоятельно придумать или подобрать, решить и защитить экспериментальную 

задачу по курсу 7 класса. 

 

 «Уроки словесности» (7 кл) – 35 ч 

 Раздел 1: О русском языке. 

 Русский язык среди других языков мира. Писатели, поэты, ученые о богатстве и 

выразительности русского языка. 

 Раздел 2: Звуковые образные средства русского языка. 

 Звукопись. Звуковая речь как основная форма существования языка. Особенности 

звуковой организации художественного текста. Звукопись в художественной речи. Два 

типа звуковых повторов: аллитерация и ассонанс. Звук и смысл; смысловая функция 

звукописи. Скороговорки как словесные шутки, построенные на звуковых повторах. 

 Рифма. Рифма как созвучные повторы в поэтическом тексте. Виды рифм в 

зависимости от совпадения звуков в рифмующихся словах: точная, неточная. Рифма 

простая и составная (старости — ста расти). Усечѐнная рифма. Виды рифм в 

зависимости от расположения ударений в рифмующихся словах: мужские, женские, 

дактилические, гипердактилические. Виды рифм в зависимости от расположения 

рифмующихся строк: смежные (парные), перекрѐстные, кольцевые (опоясанные). Белые 

стихи. Рифмованная проза. Строфа как объединенные рифмой стихи. Различные типы 

строф: двустишие, трехстишие (терцины), четверостишие, пятистишие, шестистишие, 

восьмистишие (октава). 

 Словесное ударение. Особенность словесного ударения в русском языке (силовое, 

подвижное, свободное). Смысловая функция словесного ударения. Организующая роль 

словесного ударения в поэтической речи. Стихотворный размер как заданная схема 

ритмического чередования ударных и безударных слогов. Размер двусложный (ямб, 

хорей), трехсложный (дактиль, амфибрахий, анапест). 

 Интонация. Интонация как ритмико-мелодическая сторона звучащей речи. 

Основные элементы интонации и их смыслоразличительная роль (логическое ударение, 

пауза, мелодика, темп, тембр речи). Изобразительные возможности интонации. 

 Логическое ударение. Логическое ударение как выделение в произношении 

одного из слов для усиления его смысловой нагрузки в предложении, тексте. Особенности 

расстановки логического ударения в наиболее типичных синтаксических конструкциях 

(конструкции с противопоставлением, конструкции сравнения и т. п.). Выделение 

логическим ударением нового понятия в тексте. 

 Пауза. Пауза, ее смыслоразличительная роль. Паузы логические (смысловые) и 

психологические. Основные виды психологических пауз (пауза припоминания, 

умолчания, напряжения и др.) Особенности обозначения пауз в письменном 

художественном тексте. 

 Мелодика. Мелодика речи как особенность интонационного рисунка речи. 

Способы графического обозначения в письменном тексте движения голоса. 
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Характеристика интонационного рисунка наиболее типичных синтаксических 

конструкций (вопросительные,  повествовательные предложения; предложения с 

обособленными членами, с однородными членами, с обобщающим словом и без него и т. 

д.). 

 Практическая работа: Мелодика небольшого текста. Закон логической 

перспективы и анализ мелодической стороны художественного текста. Мелодика 

предложений и музыкальность, напевность поэтического текста. 

 Итоговое занятие:  Фонетико-интонационный анализ и выразительное чтение 

художественных произведений. 

 Раздел 3: Изобразительные возможности средств письма. 

 Графика. Употребление графических знаков для фиксации речи на письме. 

Включение в систему изобразительных средств элементов письма: особенности 

начертания и написания слов, расположение строк, знаки препинания и т. п.Приемы 

усиления образности художественного текста, создания зрительных эффектов с помощью 

средств графики: фигурное расположение текста, смена шрифтов, употребление 

графических средств выделения ключевых слов текста (курсив, разрядка), особые приемы 

включения в текст числовых обозначений. Акростих как разновидность поэтического 

произведения, рассчитанного на зрительное восприятие. Использование знака акцента 

(словесное ударение) для различения слов-омографов в языковых каламбурах. Алфавит 

как источник речевой экспрессии в художественном тексте. Использование названий 

старых букв алфавита в литературных произведениях прошлого, а также в составе 

устойчивых выражений (фразеологизмов, поговорок, пословиц). Образное 

переосмысление графического облика буквы в художественном тексте. 

 Орфография. Орфография как система обязательных норм письменной речи. 

Сознательное нарушение орфографических норм как художественный прием и его 

основные функции: привлечение внимания к ключевому слову текста, передача 

ненормативного произношения слова литературным героем, его внутреннего состояния, 

отсутствия элементарной орфографической грамотности; показ особенностей темпа и 

ритма произношения фраз; источник игры слов, средство эзоповского языка. 

 Пунктуация. Пунктуация как система обязательных норм письменной речи. 

Пунктуация и смысл высказывания. Связь интонации и пунктуации высказывания. 

Стилистические возможности знаков препинания (? 1... и др.) и сочетания знаков (!! !!! ?! 

??? и т. п.). Знаки препинания как средство иносказания (эзоповского языка). Отсутствие 

знаков препинания в художественном тексте как изобразительный прием. Сознательное 

нарушение пунктуационных правил как художественный прием. Индивидуальные 

особенности пунктуации русских писателей и поэтов (по выбору учителя). Авторские 

знаки. Многоаспектный  лингвистический  анализ (фонетико-интонационные, 

пунктуационные, графико-орфографические особенности и выразительное чтение 

художественного текста). 

 

 «Уроки словесности» (8 кл) – 35 ч 

 Русское словообразование. Свойства русского словообразования, определяющие 

его богатство и разнообразие, безграничные возможности для словотворчества: большое 

количество морфем и словообразовательных моделей; развитая синонимика значимых 

частей слова, их стилистическая гибкость; большое разнообразие способов образования (с 

помощью морфем и неморфологические способы). 

 Морфема и ее значение. Морфема как значимая часть слова. Стилистические 

приемы, основанные на значимости морфемы: прием привлечения внимания к значению 

морфемы (прием семантизации  морфем),  обыгрывание  внутренней  формы  слова,  

словообразовательный повтор, употребление слов с уменьшительно ласкательными 

суффиксами, использование слов -паронимов, однокоренных слов в тексте. Семантизация 
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морфем как способ привлечения внимания к лексическому значению слова. Основные 

способы привлечения внимания к значению морфем: графическое выделение их в тексте; 

употребление морфем в качестве самостоятельных слов;  смысловое сопоставление 

производного и производящего слова. Использование двухприставочных глаголов в 

поэтическом тексте. 

 Словообразовательный повтор.  Словообразовательный повтор как 

стилистическое средство. Виды словообразовательных повторов: повтор служебных 

частей слова (приставок, суффиксов), повтор корня. Повтор слов, образованных по одной 

словообразовательной модели. Словообразовательная анафора как разновидность 

словообразовательного повтора, который одновременно служит и средством 

единоначатия смежных стихов или строф поэтического текста; средством единоначатия 

сходных синтаксических конструкций в прозаическом произведении. Повтор 

однокоренных слов как изобразительное средство. Слова-паронимы и паронимическое 

противопоставление. Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительный прием. Особенности употребления слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами в произведениях устного народного творчества. Своеобразие 

использования уменьшительно-ласкательных суффиксов в художественных 

произведениях разных исторических эпох, разных литературных направлений, разных 

писателей. 

 Внутренняя форма слова. Понятие «внутренняя форма слова» как объяснимость 

производных слов значением составляющих морфем. Прием обыгрывания внутренней 

формы слова (прием этимологизации) как средство выражения иронии, сарказма, 

наивности детского восприятия мира, как средство характеристики необразованных 

людей или людей, любящих пофилософствовать, средство оживления пейзажных 

зарисовок и т. д. Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании 

внутренней формы слова. 

 Окказионализмы. Индивидуально-авторские образования (окказионализмы) и их 

стилистическая роль в художественном тексте. Наблюдение за использованием различных 

словообразовательных средств в изобразительных целях. Фонетический, интонационный, 

графический, словообразовательный анализ и выразительное чтение художественного 

текста. 

 Слово в художественном тексте. Слово как основная единица языка. Лексический 

повтор и его виды (анафора, эпифора). 

 Переносное значение слова. Прямое и переносное значение слова. Троп как 

образное употребление слова в переносном значении. Основные виды тропов: метафора, 

метонимия, олицетворение, эпитет, антономасия, гипербола, сравнение, аллегория, 

синекдоха. Поэтизмы и слова-символы в поэтической речи. 

 Многозначные слова. Стилистическое использование многозначных слов. Прием 

намеренного сталкивания различных значений многозначных слов. Основные функции 

этого художественного приема: создание комического эффекта; выражение иронии, 

сарказма; речевая характеристика героя и др. 
 Омонимы. Виды омонимов; их экспрессивное использование в художественных 

произведениях для усиления изобразительности, заострения внимания к значению слова, 

для создания комического эффекта. Каламбур как словесная игра, основанная на 

юмористическом использовании многозначных слов и омонимов. 

 Синонимы и антонимы. Стилистическое употребление синонимов и антонимов в 

художественной речи. Контекстуальные синонимы и антонимы. Антитеза и оксюморон и 

языковые средства их создания. 

 Лексика ограниченного употребления.   Изобразительные  функции  лексики  

ограниченного  употребления (диалектизмов, жаргонизмов, профессионально-

терминологической лексики): средство речевой характеристики героя, местности, в 
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которой происходит действие и т. п. Основные требования к использованию лексики 

ограниченного употребления в художественном тексте: умеренность, понятность и 

уместность. 

 Устаревшие слова. Приемы разъяснения значения диалектизмов, 

профессионализмов в художественной речи: объяснение в сноске, в скобках. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Виды устаревших слов: архаизмы, историзмы. 

Стилистические функции устаревших слов в художественной речи: стилизация старинной 

речи, создание речевого колорита эпохи; средство придания поэтическому тексту 

торжественного, высокого звучания; средство сатиры и юмора, выражения насмешки и 

осуждения и др.  Особенности употребления старославянизмов в художественных текстах. 

 Фразеологизмы. Стилистическое использование фразеологизмов в 

художественной речи:использование семантически и структурно не измененных 

фразеологизмов как средства эмоциональной характеристики явлений и персонажей; 

смысловое   обыгрывание   фразеологизмов;   индивидуально-авторские преобразования 

состава фразеологизмов (частичная или полная замена их компонентов, 

контаминирование двух фразеологических выражений, их сокращение; намеки на 

известное выражение, намеренная грамматическая деформация структуры 

фразеологизма). Экспрессивное использование пословиц, поговорок, литературных цитат 

(крылатых слов) в художественном тексте. Комплексный языковой анализ и 

выразительное чтение художественного текста. 

 

 

 «Элементы статистики и вероятность» (7 кл) – 35 ч 

 Раздел 1: Введение в комбинаторику.  

 Исторические комбинаторные задачи занимательного и практического содержания. 

Различные комбинации из трѐх элементов. Таблица вариантов и правило произведения. 

Подсчет вариантов с помощью графов. Перестановки. Разбиение на   две группы. 

Выдвижение гипотез. 

 Раздел 2: Случайные события.  События. Вероятность события. Решение 

вероятностных задач с помощью комбинаторики. Геометрическая вероятность. 

Противоположные события и их вероятности. Тактика игр. Справедливые и 

несправедливые игры.  

 

«Теория вероятностей и статистика» (8 кл) – 35 ч 

Таблицы.  

Статистические данные в таблицах. Поиск информации в таблицах. Вычисления в 

таблицах. Таблицы  с результатами подсчетов. Таблицы с результатами измерений. 

Диаграммы.  

Столбиковая диаграмма. Круговая диаграмма. Диаграмма рассеивания.  

Описательная статистика. 

Среднее значение. Медиана. Наибольшее и наименьшее значение. Размах. 

Отклонения. Дисперсия.   

Случайная изменчивость.  
Примеры случайной изменчивости.  Рост человека. Точность измерений. 

Случайные события и вероятность.  

Случайные события. Вероятности и частоты. Монета и игральная кость в теории 

вероятностей. . Как узнать вероятность события ? Зачем нужно знать вероятность 

события? 

Математическое описание случайных явлений. 
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Случайные опыты. Элементарные события. Равновозможные элементарные 

события. Вероятности элементарных событий. Благоприятствующие элементарные 

события. Вероятности событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

 Вероятности случайных событий. Сложение и умножение вероятностей. 

Противоположное событие. Диаграммы Эйлера. Объединение  и пересечение 

событий. Несовместные события. Правило сложения вероятностей. Формула сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Элементы комбинаторики.  

Правило умножения. Перестановки. Факториал. Правило умножения и 

перестановки в задачах на вычисление вероятностей. Сочетания. Сочетания в задачах на 

вычисление вероятностей. 

 

 «Секреты мастерства/девочки» - девочки (7 кл) – 35 ч 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»(4ч) 

Тема 1.Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы управления светом. 

Типы освещения. 

Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 

Практические работы. Выполнение электронной презентации: «Освещение 

жилого дома», «Виды коллекций, способы их систематизации и хранения» 

Тема 2.Гигиена жилища. 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах уборки, их особенности. Правила 

проведения ежедневной, влажной и генеральной уборки 

Практическая работа. «Выполнение генеральной уборки кабинета» 

Тема 3.Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Теоретические сведения. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный многофункциональный  пылесос. Приборы для 

создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Тема4.Творческий проект по разделу «Интерьер жилого дома». 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчет затрат на изготовление проекта. 

Разделы «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 

Тема 1. «Блюда из молока и кисломолочных продуктов» 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное молоко. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. 

Методы определения качества молока и молочных продуктов, Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству, Подача готовых блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы.Определение качества молока 

и молочных продуктов органолептическим способом. Приготовление молочного супа, 

молочной каши или блюда из творога. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Оборудование, посуда, инвентарь для замешивания теста и 

выпечки блинов. Технология приготовления жидкого теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы 
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Приготовление изделий из жидкого теста(блинов, блинчиков, оладий, блинного 

пирога).  

Тема 3. Виды теста и выпечки. 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления выпечки. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное,заварное 

тесто  для пряничных изделий. Рецептура и технология приготовления пресного слоеного 

и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из 

пресного слоеного теста и  песочного. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки. 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: 

молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выбор, приготовление и 

оформление сладостей, десертов и напитков. Дегустация и определение качества 

приготовленных сладких блюд. 

Тема 5. «Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет». 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение сервировки 

сладкого стола, овладевая навыками его  эстетического оформления. Разработка 

пригласительный билет на праздник с помощью ПК  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 

Тема 1. Свойства текстильных материалов. 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. 

Признаки определения вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон 

Лабораторно-практические и практические работы.Определение сырьевого 

состава тканей. Нахождение и представление информации о шѐлкоткачестве. Оформление 

результаты исследований 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и изготовление выкройки проектного 

изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. «Моделирование швейных изделий». 

Теоретические сведения. Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия  из пакета готовых выкроек, журнала 

мод.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнять эскиз проектного 

изделия. Изучать приѐмы моделирования юбки с расширением книзу. Изучать приѐмы 

моделирования юбки со складками. Моделировать проектное швейное изделие. Получать 
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выкройку швейного изделия из журнала мод. Готовить выкройку проектного  изделия к 

раскрою. 

Тема 4. «Швейная машина». 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся 

и вращающихся частей  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнять чистку и смазку 

швейной машины. Находить и представлять информацию о видах швейных машин 

последнего поколения  

Тема5. «Технология изготовления швейных изделий». 

Теоретические сведения. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы  ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — подшивание. Основные машинные операции: подшивание 

потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный 

шов с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с 

застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание застѐжки-молнии вручную и на швейной 

машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 

поясом. Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза 

изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка 

изделия 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий 

музей (музей этнографии, школьный музей). Изучение лучших работ мастеров 

декоративно-прикладного искусства родного края. Зарисовка и фотографирование 

наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства. 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тѐплые 

и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 

элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции 

на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнять экономную 

раскладку выкроек поясного изделия на ткани, обмеловку с учѐтом припусков на швы. 

Выкраивать косую бейку. Выполнять раскрой проектного изделия.  

Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-корсажем. Выполнять правила безопасной 

работы ножницами, булавками, утюгом. Изготовлять образцы ручных работ: подшивание 

прямыми потайными, косыми и крестообразными стежками. Выполнять подшивание 

потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания. Стачивать косую бейку. 

Изготовлять образцы машинных швов: краевого окантовочного с закрытым срезом и с 

открытым срезом. Обрабатывать средний шов юбки с застѐжкой-молнией на проектном 

изделии. Обрабатывать одностороннюю, встречную или бантовую складку  на проектном 
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изделии или образцах. Выполнять подготовку проектного изделия к примерке. Проводить 

примерку проектного изделия. Устранять дефекты после примерки. Обрабатывать 

проектное изделие по индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, анализировать ошибки. Находить и представлять информацию 

о промышленном оборудовании для влажно-тепловой обработки 

Раздел «Художественные ремѐсла» 

Тема 1«Ручная роспись тканей» 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем 

батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. 

Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник 

росписи по ткани  

Практические работы. Изучать материалы и инструменты для росписи тканей. 

Подготавливать ткань к росписи. Создавать эскиз росписи по ткани. Выполнять образец 

росписи ткани в технике холодного батика. Знакомиться с профессией художник росписи 

по ткани. Находить и представлять информацию об истории возникновения техники батик 

в различных странах. 

Тема 2«Вышивание» 

Теоретические сведения.Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке 

крестом. Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы 

и оборудование для  вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица 

Лабораторно-практические и практические работы Подбирать материалы и 

оборудование для ручной вышивки. Выполнять образцы вышивки прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми ручными стежками; швом 

крест; атласной и штриховой гладью, швами узелок и рококо, атласными лентами. 

Выполнять эскизы вышивки ручными стежками. Создавать схемы для вышивки в технике 

крест с помощью ПК. Знакомиться с профессией вышивальщица.  

Находить и представлять информацию об истории лицевого шитья,  истории 

вышивки лентами в России и за рубежом 

Тема 3 «Исследовательская и созидательная деятельность». 

Теоретические сведенияПонятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки  

и доклада для защиты творческого проекта 

Лабораторно-практические и практические работы Знакомиться с примерами 

творческих проектов семиклассников. 

Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Выполнять 

проект по разделу «Кулинария». Выполнять проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». Выполнять проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливать 
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электронную презентацию проекта. Составлять доклад для защиты творческого проекта. 

Защищать творческий проект. 

 

 

«Азбука здоровья» (8 кл) – 17 ч 

Раздел I. Здоровье и его факторы. Основные правила здорового образа жизни.  
Здоровье и факторы, формирующие его. Здоровый образ жизни. Обозначить 

все факторы, формирующие здоровье: психологические, социальные, личностные, 

бытовые и др. Дать различные определения здоровья. Выяснить, в чѐм заключается суть 

высказывания «вести здоровый образ жизни». Истоки данного высказывания. Как 

понимали это выражение в Древнем Риме, в Древней Греции. 

 Основные правила здорового образа жизни. Вред курения, алкоголя, 

наркотиков. Формирование мотивации здоровья.  
Вспомнить и, если необходимо, вывести основные правила здорового образа 

жизни. Беседа по основным правилам здорового образа жизни: правильное питание, 

занятие спортом, соблюдение гигиены, достаточный сон и т.д. Зависимость внешнего вида 

от внутреннего состояния организма. Несовместимость красоты и здоровья с пагубными 

привычками (курением, употреблением алкоголя, наркоманией). Побеседовать о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков. Показать наглядно, что происходит с организмом 

человека, когда он является рабом вредных привычек. Почему престижно быть здоровым. 

Беседа о зависимость благополучия, как социального, материального, так и 

психологического, от физического здоровья. 

Викторина «Здоровый образ жизни». 

Проведение тематической викторины на закрепление мотивации здорового образа 

жизни. 

 Раздел II. Возрастные основы здоровья. Диагностика здоровья.  

Основные возрастные периоды развития человека. Оценка физической 

подготовленности. Комплексный подход к оценке состояния здоровья человека. 

 Подробное раскрытие особенностей каждого периода, особенно пубертатного. 

Темперамент, его классификация: холерики, сангвиники, меланхолики, флегматики. 

Определение характера по психологическим данным. Как диагностировать своѐ здоровье, 

не прибегая к помощи медиков: симптомы недомогания, изменения самочувствия. Какие 

симптомы и чѐм говорят. Пульс, артериальное давление, температура тела, кардиограмма. 

Знакомство с измерительными приборами – термометром, тонометром, измерение 

температуры тела, артериального давления, пульс и его измерение. 

Определение физической подготовленности. Практическая работа: измерение при помощи 

секундомера пульса в спокойном состоянии и при физической нагрузке; физическая 

выносливость – прыжки со скакалкой – количество времени, темп. 

Раздел III. Классификации систем, методов и средств оздоровления. 

Природные средства оздоровления. Действие стихий, флоры и фауны на 

человека.  

Вода, растения, животные, полезные ископаемые, химические соединения как 

природные средства оздоровления. Оздоровительная сила мягкой воды, минеральные 

воды. Их классификация и показания к применению.  

Естественные факторы природы как обязательное условие обеспечения здоровья.  

Влияние погодных условий на здоровье, самочувствие человека. Перепады атмосферного 

давления и их воздействие на артериальное давление. Как реагирует организм на смену 

погоды. 

Взаимодействие человека и природы. Влияние деятельности человека на природу и 

ответное воздействие изменений в природе на здоровье человека. Техногенные 

катастрофы. Последствия техногенных катастроф для природы и человека. Воздействие 
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техногенных изменений в природе на генетический (наследственный) материал человека и 

проявления генетических изменений в последующих поколениях. 

 Действие солнца, земли, воды, воздуха, огня, флоры и фауны на человека. 

Качество воды - мягкая, жесткая. Температура воды и ее влияние на кожу. Качество 

воздуха и здоровье человека. Фаунотерапия. Лекарственные растения, которые могут 

нанести непоправимый вред здоровью.  

Практическая игра «Помоги другу».   

Составить схему лечения определѐнных заболеваний или схему ухода за 

определѐнными частями тела, которую легко применить практически. 

 Раздел IV. Оздоровительные свойства движений. Движение и здоровье.  
 Движение и здоровье. 

Эволюционные предпосылки двигательной активности; понятие о гиподинамии, 

стрессе, соотношение умственного и физического труда. Мышечная ткань, ее значение; 

деление на гладкую и поперечно-полосатую мышечную ткань, ее строение и функции. 

Общая характеристика. Мышцы, их характеристика. Две функции мышечной ткани. Рабо-

та мышц. Основные принципы и методика использования нагрузок в оздоровительной 

работе. Сочетание мышечных нагрузок с другими средствами оздоровления. Пассивный и 

активный отдых. 

Значение осанки для состояния здоровья. Методы изменения соматического 

здоровья путем коррекции осанки.  

Раздел V. Дыхательные гимнастики 

Анатомо-физиологические особенности функции дыхания в различных 

возрастных периодах.  

Значение дыхания. Строение органов дыхания. Воздухоносные пути - полость рта, 

носоглотка, гортань, бронхи. Дыхательная часть - легочные альвеолы. Гортань - орган 

звукообразования. Механизм вдоха и выдоха. Условия газообмена в легких, в тканях. 

Жизненная емкость легких. Регуляция дыхания. Дыхание при различных условиях. 

Защитные свойства носовой слизи.  

Типы дыхания: носовое, диафрагмальное, брюшное, глубокое, поверхностное и др. 

Типы дыхания. Кашель. Вдох-выдох - сложный нервно-мышечный акт. Типы дыхания - 

грудное, брюшное, смешанное. Частота дыхания у взрослых и у детей. Одышка. Удушье. 

Астма. Кашель - защитный рефлекторный акт.  

 Влияние дыхания на работу органов и систем организма. Гигиена дыхания. 

Гигиена воздуха. Целительная сила чистого воздуха. Борьба с загрязнением воздуха. Вред 

пыли для здоровья. Профилактика заболевания гриппом. Насморк и простуда. Вред куре-

ния. 

Классификация дыхательных систем, методов, и видов дыхательных упражнений. 

Цели и задачи дыхательных упражнений. Антистрессовая дыхательная гимнастика, 

зевательная гимнастика, звуковая гимнастика, закаливающая дыхательная гимнастика и 

др.  

  Раздел VI. Стресс. Иммунитет.  

 Понятие о стрессе. Фазы стресса. Виды стресса. Методы и средства снятия 

стресса. Стрессо-профилактика.  
Психологический, физиологический, гормональный стресс. Стрессо-терапия как 

глобальный метод выведения из глубокого стресса противоположной итиологии. 

Психотерапия, трудотерапия, отдых как средство против стресса, антистрессовые беседы. 

 Понятие об иммунитете. Пути повышения иммунной защиты. Прививки. 

Закаливание организма.  
Понятие об иммунитете. Виды иммунитета: искусственный, естественный; 

гуморальный, клеточный. Роль прививок в защитной реакции организма. Воспаление и 

его роль в самозащите организма. Воспаление - реакция всего организма. Антибиотики, их 
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открытие и применение. Средства укрепления иммунитета, как естественные, так и 

созданные человеком. Понятие об ОРЗ, чем вызываются. 

Тематическая игра «Стресс. Иммунитет» 

Раздел VII. Психогигиена оздоровления. 

Понятие об аутотренинге, психологической саморегуляции, активном 

воображении. Психотехнические игры и упражнения 

Аутотренинг и его составляющие. Понятие и применение активного воображения в 

повседневной жизни. Мечта и влияние еѐ на перспективы жизни. 

 Раздел XI. Методы оказания скорой доврачебной помощи.  

 Методы оказания скорой доврачебной помощи. 
Общее понятие о травме Механическая травма» Ссадины - поверхностные 

повреждения кожи. Кровоподтеки - результат ушибов и повреждений подкожных сосудов 

с кровоизлиянием в подкожную клетчатку. 

Оказание доврачебной помощи при: переломах костей, вывихах, растяжении 

связок. Наложение повязок. Переломы костей, их деление на травматические и патологи-

ческие. Деление травматических переломов на открытые и закрытые. Оказание 

доврачебной помощи. Вывих - смещение суставных поверхностей костей по отношению 

друг к другу. Оказание доврачебной помощи при вывихах. Вред самолечения. Растяжение 

связок голеностопного сустава. Оказание первой помощи.  

  Практическая работа по оказанию доврачебной помощи. 
Накладывание повязок: черепашья повязка на коленный и локтевой суставы, 

повязка на палец руки или стопы, восьмиобразная повязка на голеностопный сустав. 

Косыночная повязка на предплечье или плечо. Наложение шин на верхние и нижние 

конечности. 

Оказание первой помощи при кровотечениях. Кровотечение наружное и 

внутреннее, их характеристика. Артериальное, венозное и капиллярное кровотечение, их 

обнаружение. Принятие мер по предупреждению заражения раны. Индивидуальный 

перевязочный пакет первой помощи. Дезинфекция рук и перевязочного материала. 

Остановка кровотечения посредством прижатия артерии пальцем, наложение давящей 

повязки. Наложение жгута при ранении крупных сосудов. 

 Правила наложения жгута. Первая помощь при кровотечении из носа. 

 Раздел IX. Стратегия и тактика оздоровительной работы 

 Определение модели оздоровления. 
Здоровье как конечная цель оздоровления. Увеличение количества здоровья как 

тактическая задача. Сочетание средств и методов оздоровления. Последовательность 

использования средств оздоровления. Обливание - как один из видов закаливания. 

Обтирание - как метод закаливания, лечебные обтирания и гигиенические. 

Обтирание с обливанием с лечебной целью. Душ: гигиенический, лечебный, 

циркулярный. Компрессы: согревающие, горячие, холодные» Сухое тепло и холод.  

 Раздел X. Индивидуальные программы оздоровления.  

Определение средств оздоровления. Принципы построения программы 

индивидуального оздоровления. 

Критерии адекватности используемых средств и методов. Принципы 

регламентации нагрузки при оздоровлении. Разработка программы использования средств 

и объемов нагрузки в соответствии с индивидуальными особенностями человека.  

 

 

 

«Строение  вещества» (8 кл) – 17 ч 

Атомы и молекулы. Возникновение атомной теории строения вещества. Формы и 

размеры молекул. Основные характеристики атомов и молекул. 
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Состояние вещества. Области применения твердых тел. Роль твердых тел 

современной технике. Твердые тела в природе. Аморфные и кристаллические тела. 

Форма кристаллов. Плотная упаковка.  Симметрия кристаллов. Дефекты 

кристаллов. 

Процесс роста кристаллов. Кристаллы в природе. Получение и применение 

кристаллов. 

Сравнение структуры твердых тел и жидкостей 

Газы. 

Фронтальные  лабораторные  работы. 

1.  Изучение коллекции минералов и горных пород. 

2 .Изготовление прикладного гониометра и измерение углов между гранями 

кристалл лов. 

3.Раскалывание кристаллических и аморфных тел. 

4. Наблюдение процесса роста кристаллов из раствора. 

5. Выращивание кристаллов. 

6. Определение средней квадратичной скорости молекул воздуха. 

 

 

 

2.2.2.22. Курсы внеурочной деятельности 

 

Направление духовно-нравственное 

 

Урок познания «От старины к современности» (8 кл.-35ч.) 

Модуль первый. Определение области и предмета интересов. 
Тема 1. Определение области и предмета интересов. Исследовательские проекты. 

Отличие исследовательского проекта от других видов проектов. Отличие 

исследовательского проекта от обычного исследования. Значимость проектной 

деятельности. 

Практическая деятельность учащихся. Определение области и предмета интересов. 

Знакомство газетными и журнальными публикациями. Выбор различных тем в области 

интересов. Совмещение интересов проектировщика и научного руководителя. 

Модуль второй. Исследовательский проект.  
Тема 2. Проблема как противоречие между желаемым будущим и реальной 

ситуацией. Постановка проблемы. Причины и последствия существования проблемы. 

Цель и требования к ее формулировке: измеримость, конкретность, достижимость, 

прозрачность, реалистичность. Понятие результата. 

Практическая деятельность учащихся. Формулировка предварительной темы 

проекта. 

Тема 3. Постановка задач, адекватных цели. Пошаговое представление 

(планирование) деятельности. Понятие результата. 

Практическая деятельность учащихся. Работа в группе по планированию 

действий (шагов) в соответствии с задачами. 

Тема 4. Анализ ресурсов. Понятие ограниченности ресурсов. Виды ресурсов. 

Практическая деятельность учащихся. Работа в группе по определению 

необходимых ресурсов. 

Тема 5. Организация информации в каталоге. Виды каталогов. Поиск информации 

в каталоге по заданному параметру. 

Практическая деятельность учащихся. Индивидуальная работа с каталогом по 

поиску информации; работа в группе по анализу успешности поиска информации в 

каталоге. 
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Тема 6. Поиск информации в карточном и электронном каталоге. 

Практическая деятельность учащихся. Работа с электронным каталогом; работа 

в группе по анализу успешности поиска информации в электронном каталоге. 

Тема 7. Наблюдение как способ сбора первичной информации об объекте. 

Вербальное и численное выражение результатов наблюдений. Статические и 

динамические наблюдения. Выбор и планирование длительного наблюдения. Обработка 

результатов статических наблюдений. 

Тема 8. Общая характеристика опросных методов. Опрос как процесс 

организованного общения. Роли и позиции субъектов общения в процедуре опроса. Отбор 

респондентов. Роль и значение мотивации к участию в опросе, специфические способы ее 

создания в рамках анкеты и интервью. Проблема качества информации, получаемой с 

помощью опросных методов. 

Практическая деятельность учащихся. Работа в группе по описанию возможных 

сфер применения опросов; работа в парах на создание мотивации к участию в опросе у 

респондентов. Работа в группе по анализу анкеты, выданной учителем: классификация 

вопросов, оценка вопросов по логическим критериям. 

Анкетный опрос как метод сбора первичной информации. Отбор респондентов. 

Композиция и язык анкеты. Фазы опроса как процесса. Границы применения разных 

видов анкетного опроса, опыт использования в предметно-практической деятельности 

учащихся.  

Практическая деятельность учащихся. Разработка анкеты по сформулированной 

учителем теме; отбор респондентов; проведение анкетного опроса. 

Специфические особенности интервью как опросного метода. Классификация 

видов интервью, возможности их применения. Эффект интервьюера и способы его 

смягчения. Обстановка проведения интервью. Специальные приемы в процедурах ведения 

интервью в ситуациях потери контакта, непонимания цели вопроса, нежелания отвечать, 

противоречивости в ответах респондентов.  

Практическая деятельность учащихся 
Работа в группе: проведение пробных интервью по вопросам, предложенным 

учителем. 

Тема 9. Эксперимент и его особенности. Наблюдение и измерение как составные 

части эксперимента. Выбор гипотезы и планирование эксперимента. Качественный и 

количественный краткосрочные эксперименты, обработка и обсуждение их результатов. 

Планирование длительного эксперимента. Обработка и обсуждение результатов 

длительных наблюдений. 

Практическая деятельность учащихся: проведение эксперимента. 

Тема 10. Выбор способа деятельности в решении исследовательской задачи. 

Выработка гипотезы и составление плана по характеру задачи. Отбор инструментов, 

приборов и материалов. Модели как заменители труднодоступных объектов. Обработка и 

обсуждение результатов длительного эксперимента. Подведение итогов учебного модуля. 

Практическая деятельность учащихся  
Выбор метода исследования в соответствии с особенностями поставленной задачи; 

планирование полевого \ кабинетного исследования. 

Способы фиксации достоверности полевой части исследования: протокол 

наблюдений и измерений, фото и видеосъемка. Способы оперативной проверки 

достоверности полученных результатов полевой \ кабинетной части исследования. 

Цифровая съемка и обработка изображений. Составление шаблонов дневника 

исследования и протоколов наблюдений и\ или измерений.  

Обработка данных полученных в ходе исследования. Способы первичной 

обработки данных (систематизация, сортировка). Использование контрольного метода и 

метода статистической обработки. Построение математической модели. 
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Проведение сортировки, фильтрации и анализа собранной информации. 

Проведение статистической обработки данных (небольшой массив) - вариатив. Подбор 

или разработка математической модели - вариатив. Построение диаграмм и графиков 

результатов - вариатив. Уточнение рабочей гипотезы с учетом полученных данных. 

Модуль третий. Подготовка отчета и презентация 
Тема 11. Анализ полученных данных и соотнесение их с первоначальной 

гипотезой. Выявление закономерностей и формулировка выводов. Опровержение 

гипотезы, переопределение или отказ от нее. Подготовка текста отчета по проведенному 

исследованию. 

Правила оформления отчета. Способы работы с текстом. Включение в текст 

таблиц, схем, диаграмм, фотоматериалов. 

Тема 12. Подготовка  электронной презентации. Принцип отбора информации для 

размещения. Основные принципы дизайна. 

Тема 13. Подготовка устного выступления. Отбор материалов для устного 

выступления. Основные риторические приемы публичных выступлений. Хронометраж 

времени. Использование презентации при выступлении. 

Практическая деятельность учащихся. Задание на работу с текстом в МS Word: 

включение в текст таблиц, схем, диаграмм, фотоматериалов. Подготовка буклета в МS 

Рublesher \ постера \ веб-страницы \ объявления и т.п. Задание на выделение содержания 

выступления из текста отчета. 

Подготовка аргументации проведенного анализа результатов и сделанных выводов. 

Подготовка текста отчета. Подготовка презентации в РР. Подготовка и проведение устной 

презентации.  

 

Модуль четвертый. Экспертиза. 
Тема 14. Понятие «эталон». Общепризнанные эталоны. «Что такое хорошо и что 

такое плохо». Критерии оценки. Процедура оценивания. 

Практическая деятельность учащихся. Оценивание продуктов своей 

познавательной (проектной) деятельности с помощью одного из общепризнанных 

эталонов. 

Тема 15. Индивидуальные эталоны. Критерии оценки. Оценка продукта. 

Оценочные шкалы. Эксперт. Экспертиза. Субъективное мнение эксперта. Экспертное 

заключение 

Практическая деятельность учащихся.  Разработка критериев оценки. 

Практическая деятельность учащихся. Подготовка экспертного заключения. 

Модуль пятый. Рефлексия.  
Тема 16. Самооценка. «Сильные» и «слабые» стороны деятельности и их анализ. 

Успех и как его добиться. Неудача, или как преодолеть трудности и избежать неудач. 

Оценка собственного продвижения. 

Практическая деятельность учащихся. Рефлексия по поводу своего 

собственного продвижения в процессе освоения учебных  модулей. 

 

 

«Азбука журналистики» (5 кл- 70ч.) 
 

Тема 1. Вводное занятие. 
Знакомство с целями и задачами программы. Инструктаж по технике 

безопасности.(1 час) 

Тема 2. Журналистика в России. 
Журналистика в России. Возникновение журналистики в России. 

«Куранты», «Петровские ведомости», «Всякая всячина» Екатерины II, «Трутень», 
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«Московские ведомости», Краткий обзор журналов XIX века. Состояние 

современной журналистики в России.( 1 час) 

Тема 3. Журналистское произведение. 
Журналистское произведение. Рождение журналистского произведения, 

социальный заказ, приверженность определенной теме, Замысел произведения, 

структура, проблемная сторона замысла. Накопление материала, планирование и 

конкретизация идеи. 

      Практическое занятие. 

      Тема 4. Журналистика как профессия. 
Журналистика как профессия. Место и роль журналистики в современном 

обществе. Основные типы информации. Функции журналистики 

(Коммуникативная, организаторская, регулятивная, рекреационная и др.). Права и 

обязанности журналистов, регламентируемые  Законом о СМИ. Этика журналиста. 

Практическое занятие. 

     Тема 5. Типы речи. 
Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Особенности и различие 

типов речи. 

Практическое занятие по теме «Типы речи». 

Тема 6. Стили речи. 
Понятие о стилях речи. Научный, художественный,  

официально-деловой, публицистический стили. Сходство и различие 

художественного и публицистического стилей. Особенности публицистического 

стиля – лексические, фразеологические, синтаксические, изобразительно-

выразительные средства 

Практическое занятие по теме «Стили речи». 

Тема 7. Публицистический стиль. 
Публицистический стиль. Сходство и различие художественного и 

публицистического стилей. Особенности публицистического стиля – лексические, 

фразеологические, синтаксические, изобразительно-выразительные средства.(1 час) 

Практическое занятие по теме «Публицистический стиль».(1 час) 

Тема 8. Методы сбора информации. 
Методы сбора первичной информации, факторы, влияющие на выбор 

методов. Традиционные и нетрадиционные методы. Наблюдение и эксперимент 

как метод сбора первичной информации. Эксперимент как метод и жанр 

журналистики. 

Практическое занятие по теме «Методы сбора информации». 

Тема 9. Интервью как метод сбора информации. 
Интервью как метод сбора информации. Интервью как метод сбора 

информации. Проблемы, которые могут возникнуть при интервьюировании, пути 

их решения. 

Практическое занятие по теме «Интервью как метод сбора информации». 

Тема 10. Литературное редактирование текста. 
Понятие литературного редактирования, Основные виды речевых ошибок. 

Плеоназм и неправильное употребление фразеологизмов. 

Практическое занятие. 

Виды правок текста (правка-вычитка, правка-сокращение, правка-обработка, 

правка-переделка) 

Практическое занятие. 

      Тема 11. Типология периодических изданий. Газета и журнал как тип 

изданий. 
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Понятие о типе средства массовой информации, основные 

типологообразующие факторы. Различие печатных и аудиовизуальных СМИ. 

Газета как тип издания Журнал как тип издания. Различие газеты и журнала. 

Основные типологические признаки газеты и журнала. 

Практическое занятие.  

Тема 12. Как делается газета. 
Технологический цикл выпуска газеты. Основные характеристики газеты 

(формат, объем, тираж, шрифт, текст, понятие о газетном дизайне, модели газеты). 

Практическое занятие.. 

Тема 13. Заголовок и лид в газете. 
Заголовок и лид в газете. Заголовок и заголовочный комплекс, 

информационные свойства заголовка, его функции. Способы создания заголовков. 

Понятие о лиде, его различные виды. 

Практическое занятие. 

Тема 14. Понятие о жанре. Жанрообразующие факторы. 
Понятие о жанре. Жанрообразующие факторы. Проблемы 

жанроразграничения, различные теории жанров журналистики. 

Тема 15. Информационные жанры. 
Общая характеристика. Особенности информационных жанров, их 

отличительные признаки. 

      Тема 16. Заметка как жанр.  
Заметка - простейшая форма оперативного газетного сообщения. 

Событийный повод для написания заметки. Сжатость изложения, высокая 

оперативность. Способы подачи краткой информации в газете и журнале: 

тематические, политематические, хроникальные подборки. "Перевѐрнутая 

пирамида". 

Практическое занятие  

Тема 17. Интервью как жанр.  
Интервью. Интервью как универсальный метод получения информации. 

Виды интервью: интервью-монолог, интервью-сообщение, интервью-диалог, 

интервью-зарисовка, интервью-мнение, анкета, опрос. Логика интервью. 

Моделирование ситуации. 

Практическое занятие.  

Тема 18. Репортаж. 
Метод наблюдения. Фиксация в тексте его хода и результатов. Критерий 

отбора события для репортажа, предметная основа жанра. Оперативность, 

динамичность, наглядность, активно действующее авторское "я", внимание к 

детали и подробности. Событийный репортаж (оперативность, хронологичность), 

познавательный репортаж (в основе тема, а не событие), спортивный репортаж. 

Практическое занятие. 

Тема 19. Отчѐт.  
Отчет. Виды отчетов. Особенности отчетов. 

Практическое занятие.  

Тема 20. Аналитические жанры, их особенности.  
Аналитические жанры, их особенности. Назначение и функции 

аналитических жанров, их отличие от информационных жанров. Основные виды 

жанров.(2 часа) 

     Тема 21. Статья. 
Виды статей, трансформация жанра. 

Статья - жанр, предназначенный для анализа актуальных, общественно-

значимых процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими закономерностей. 
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Функции и задачи статьи. Проблемная, общеисследовательская, полемическая, 

историческая. 

Практическое занятие.  

Тема 22. Рецензия. 
Рецензия Предмет рецензии. Цели и задачи рецензента. Логический план 

рецензии. Гранд- рецензии и мини-рецензии 

Практическое занятие.  

      Тема 23. Обзор и обозрение.  
Обзор и обозрение. Общий обзор, обзор-презентация, информационный 

обзор. 

Метод обозрения, стиль. Общее обозрение. Тематическое обозрение.( 1 час) 

Практическое занятие.(1 час) 

Тема 24. Комментарий.  
Комментарий. Комментарий как метод и жанр журналистики. Цель 

комментирования, предмет. Построение комментария и его структурные элементы. 

Колонка, еѐ принципиальное отличие от комментария 

Практическое занятие.  

Тема 25. Художественно-публицистические жанры.  
Художественно-публицистические жанры. Их особенности, отличия от 

аналитических. Образность. Очерк. Жанровое разнообразие. 

Образность, типизация, насыщенность литературно-художественными 

средствами, языковые и стилистические особенности. Эмоциональная 

выразительность.  

Практическое занятие.  

Тема 26. Зарисовка 
Зарисовка. Задачи зарисовки. Место зарисовки в газете. 

Тема 27. Подведение итогов работы кружка.  
Практическое занятие. Подведение итогов работы кружка. Обсуждение 

достигнутого, планирование дальнейшей деятельности. 

 

 

«Азбука журналистики» (6-е кл.-70ч.) 

Организационное занятие  
 Знакомство с содержанием программы. Правила ТБ. 

Права и обязанности членов Пресс Центра. 
Знакомство с правами и обязанностями членов Пресс Центра.  

Распределение обязанностей. 
Распределение обязанностей членов Пресс Центра. 

Школьная пресса «+» и «-»  
Обсуждение «+» и «-» школьной прессы. 

Содержание газеты. Рубрики   
Обсуждение содержания школьной газеты «Панорама». Утверждение рубрик. 

Тема номера. Задания  
Обсуждение и утверждение темы номера, необходимого материала. Получение 

заданий членами Пресс Центра.  

Кодекс журналиста. Имидж журналиста  
Знакомство с Кодексом профессиональной этики российского журналиста. Из чего 

складывается имидж журналиста.  

Краткий экскурс в историю   
Краткая история возникновения журналистики.  

Затруднения  
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Индивидуальная работа с затруднениями при выполнении задания редакции.  

Особенности профессии 
Корреспондент. Фотокорреспондент. Фотограф. Дизайнер. Верстальщик. Редактор.   

Ответственный  за связи с общественностью.  

 Выпуск газеты   
 Сбор материала. Редактирование. Верстка. Выпуск номера школьной газеты     

«Меридиан»   

 Информация  
Информация. Виды информации.  

Жанры журналистики  
Жанры журналистики. Классификация жанров журналистики. Информационные        

жанры. Аналитические жанры. Художественно- публицистические жанры.  

 Жанры фотожурналистики  
 Жанры фотожурналистики. Классификация жанров фотожурналистики.           

Информационно-публицистические жанры. Художественно- публицистические жанры.  

Дизайн и верстка газеты 
Дизайн газеты. Оформление газетной полосы. Особенности. Шрифт. Стиль 

заголовка.     Многоколоночная верстка. Правила белого пространства. Модульная 

система верстки. 

 

«Азбука журналистики» (7-е кл.-70ч) 
 Основы журналистики ( – вводное занятие) – учащимся дается понятие 

журналистики, происходит знакомство с целями и задачами курса. 

История журналистики ( – учащиеся погружаются в историю развития 

журналистики как профессии, изучают особенности становления журналистики в XIX-

XXI века. 

  Творческая мастерская журналиста – учащимся дается понятие об источниках 

информации, о способах и методах поиска темы и информации. 

Жанровое многообразие газетной журналистики (учащиеся знакомятся с 

основными жанрами газетной журналистики, а также учатся создавать материалы в этих 

жанрах. 

Литературное редактирование и культура речи ( при изучении данного раздела 

учащимся даются навыки литературного редактирования написанных 

материалов, проходит знакомство детей со стилями речи, повторяются правила 

орфографии  и пунктуации. 

Структура редакции газеты  (учащиеся знакомятся с основными структурными 

разделами редакции газеты. 

СМИ: Правовые и этические нормы (при изучении данного раздела учащиеся 

знакомятся с правами и обязанностями журналиста, рассматривают «Закон о СМИ». 

Основы макетирования (учащимся даются навыки работы в программах Publisher и 

PadgeMakere, проводятся практические занятия с целью создания газетных номеров. 

Подведение итогов (заключительное занятие) – данное занятие посвящено 

подведению итогов работы в течение года, проведению зачетной творческой работы 

Терминология: журналистика, история журналистики, жанры газетной 

журналистики (интервью, репортаж, статья, очерк, зарисовка, фельетон и т.д.), верстка, 

редакция газеты, редактор, корректор, верстальщик, маркетинг, корреспондент, репортер, 

журналист, заголовок, лид, интервьюируемый, интервьюирующий, культура речи и др. 

Обучение школьников по программе предполагается построить в виде уроков-

практикумов, семинаров, уроков-сообщений, лекций. Содержание курса включает в себя 

 самостоятельную  (индивидуальную  или  коллективную) работу учащихся. 
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По окончании учебных периодов проводится контроль знаний  в виде зачетной 

работы (тестовая форма или контрольная работа). По итогам изучения программы 

проводится самопрезентация и зачет, на котором проверяются усвоенные учащимися 

знания, ставится оценка «зачтено» или «не зачтено», выдается сертификат о прохождении 

курса. 

 

Азбука журналистики» (8 кл.- 35ч.) 

 

          О чем должен знать репортер, чтобы избежать проблем. 
Микромир редакции 

Защита данных и изображения 

Официальные лица. Права и обязанности журналиста 

          Профессия – репортер.  
Источники информации – человек, документы, архивы, Интернет, объявления, реклама. 

Как находить нужную информацию. 

          Информация. 
Чем является информация. Типы информации. 

Что такое лид? Способы написания лидов. 

          Интервью. 
Подготовка к интервью – сбор информации о личности, с которой хотим побеседовать, о 

проблеме, которую хотим обсудить. Составление списка вопросов. 

           Репортаж. 
Тема для репортажа – актуальное событие, заметка, интересные люди, по следам исторического 

события, собственное участие. 

Техника работы. 

Техника письма. 

          Публицистическая статья. 
Группирование данных. Тематический центр, формулировка вспомогательных тезисов в четкой 

последовательности. 

Заглавие в тексте. 

Графическое оформление текста. 

         Жанры журналистики – комментарии, рецензия, фельетон, эссе. 
Комментарий: презентация единого факта. 

Структура рецензии. Критика и рецензия. 

Фельетон. 

Эссе. 

          Нет газеты без читателей. 
Кем является Читатель? 

          Печатная фотогшрафия. 
Фотоинвентарь и его использование. 

Снимок – символ. 

Фоторепортаж. 

Авторские и смежные права. 

          Кто за что отвечает в редакции. 
Редакция. 

          Планирование работы в редакции 
Как планировать номер. 

Правка и редактирование текстов. 

           LAYOUT, или проект графического оформления. Печатного издания 
Типы газет. 
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          Реклама в печати, 
Рекламный текст в печати. 

Как избежать крипторекламы, как ее нейтрализовать. 

Спонсоринг, бартерная договорѐнность. 

Язык рекламных текстов. 

Профессиональная этика. 

         Резюме курса. 
Как основать свою газету. 
 

 

Клуб путешественников «Вокруг света» (7 кл.- 35ч.) 

 

Введение 

Почувствуйте себя древними географами! Древний Египет. Построениемодели для 

подтверждения шарообразности Земли. Почувствуйте себя древними географами! Работа 

с гномоном. Определение времени по гномону 

Земля как планета солнечной системы 

Осваиваем метод моделирования! Глобус - модель Земли. Определение 

форм Земли. 

Почувствуйте себя фенологами-наблюдателями! Умение вести 

фенологические наблюдения. 

Осваиваем метод моделирования! Теллурий: модель Земли - Луна – 

Солнце. Определение времѐн года с помощью Теллурия. 

Внутренние строение Земли 

Осваиваем метод моделирования! Строим свою модель Земли! 

Определение внутреннего строения Земли. 

Осваиваем метод моделирования! Создаѐм конструктор литосферных 

плит. Определение положения действующих вулканов на границах 

литосферных плит. 

Почувствуйте себя геологами! Научить собирать и оформить 

коллекцию горных пород и минералов 

Почувствуйте себя учѐными-сейсмологами! Формирование умений 

анализировать «12-балльную шкалу интенсивности землетрясений» 

Почувствуйте себя геодезистами. Умение работать с нивелиром по 

определению высоты холма. 

Почувствуйте себя топонимнстами! Умение работать с 

томонимистическими, словарями, энциклопедиями. 

Атмосфера 

Почувствуйте себя метеорологами-наблюдателями ~ Доказать наличие 

атмосферного давления. 

Почувствуйте себя метеорологами. Создаѐм свою метеорологическую 

станцию. Умейте создавать метеорологические приборы для определения 

погоды. 

Почувствуйте себя метеорологами-синоптиками! Умение составлять 

прогноз погоды. 

Водная оболочка земли 

Почувствуйте себя гидробиологами! Изучить различные свойства воды 

в природе и в жизни человека. 

Почувствуйте себя мореходами! Развитие познавательного интереса, 

интеллектуальных способностей. 
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Почувствуйте себя гидрологами! Умение использовать различные 

источники географической информации для воображаемого путешествия по 

рекам Волги и Тереку. 

Почувствуйте себя гидрологами! Познакомимся с принципом «работы» 

родников. Изучить водопроницаемые и водоупорные породы на основе 

модели родника. 

Почувствуйте себя фольклористами! Умения находить в тексте 

географические названия и работать с топонимическим словарем. 

Биосфера 

Почувствуйте себя палеонтологами! Умение соотнести изображение 

окаменелостей с их описанием в тексте учебника. 

Почувствуйте себя биогеографами! Умение создавать коллекцию 

комнатных растений по их географическому принципу. 

Создайте географическую игротеку! Развитие познавательного 

интереса, интеллектуальных способностей. 

Почувствуйте себя исследователем глубин океана! Умение создавать 

устройство «Глубины океана» и определять морских обитателей на разных 

глубинах океана. 

Почувствуйте себя экотуристами! Составление по тексту схемы 

путешествия. 
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Направление общеинтеллектуальное 

Клуб исследователей (8 кл. – 35ч.) 

Раздел    1.    Введение. Зачем мы изучаем географию России 1 ч. Почувствуй себя 

географом – исследователем. Игра «Горящая путѐвка»  

Раздел 2.  Пространства России.      Географическое положение  России. 8ч.   

Почувствуй себя географом – исследователем. Самостоятельная работа, заполнение 

таблиц: « Влияние различных событий и явлений на изменение разных видов географических 

положений», «Следствия размера территорий и географического  положения страны», 

«Достоинства и недостатки ЭГП», «Геополитические интересы России».  

Почувствуйте себя краеведами. Самостоятельная работа «Оценка географического 

положения территории вашего проживания области, города». 

Россия – морская держава. Разработка виртуального круиза по морям  России 
Работа с контурной картой. Нанести  объектов береговой линии  морей и их частей, 

омывающих Россию. 

 Игра « Имена на карте России». Составление  и определение маршрутов крупных 

русских экспедиций в Сибирь и на Дальний Восток. Почувствуйте  себя театралами. 

Театрализованные рассказы: « Поход Ермака», « Поход Ивана Москвитина», « Открытия 

Пояркова и Хабарова», Поход Дежнева и Попова.  

Осваиваем метод моделирования. Создаем на к/к модель, отражающую 

географические объекты, которые носят имена русских путешественников.  

Почувствуйте себя журналистами. Самостоятельная работа.  Написать сочинение – 

эссе по темам 1) Всегда ли граница имеет только ограничительные функции? Если нет, то,  

какие ещѐ? 2) Огромная территория Сибири была колонизирована Россией за 58 лет. Почему 

продвижение на юг и на  запад проходило медленнее?  3) О каких этапах истории России 

говорят названия крайних северной и восточной точек нашей страны. 

 Раздел  3.  Уникальная   природа  России. 9ч.  Почувствуйте себя   геоморфологами. 
Игра « Географическая почта» 

 Почувствуйте себя краеведами. Самостоятельная работа «Сравнение рельефа  

Предволжье  и Заволжье  с точки зрения его влияния на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей».  

Почувствуй себя климатологом. Самостоятельная работа «Выявление   особенностей и  

главных черт климата  России»  

Почувствуй себя климатологом. «Климатические рекорды России» Самостоятельная 

работа. Составляем маршруты путешествия по климатическим поясам и областям России, 

доказывающий разнообразие климатов страны 

. Почувствуйте себя в роли молодых ученых. Деловое турне по речной системе 

Европейской России. Подготовка  презентации  

 « Главная улица России – Волга». 

Почувствуйте себя журналистами. Составить рассказ на тему «  Реки – географический 

каркас территории».  

Почувствуй себя географом -исследователем. «Что в имени твоем, Байкал». 
Исследовательская работа по вопросам:- истории, геологии, климатологии,  гидрологи, 

зоологии, экологии Байкала.  

Почвы России. Беседа- диспут « Надо ли  улучшать качество почв». Подготовка  

презентации  « Почвы - национальное достояние страны». 

 Почувствуйте себя биологами. Составить кроссворд растительный и животный мир 

нашей страны и Ульяновской области. 
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 Раздел 4. Природные зоны России 3ч.  Почувствуйте себя  учеными. Составить 

визитную  карточку и маршрут экспедиции по литературным источникам  в арктическую 

пустыню, тундру, тайгу, степь, лесостепь, пустыню.  

Почувствуй себя географом-исследователем. «Многоэтажность природы гор».  

Подготовка презентации  « Растения и животные горных районов России».  

Почувствуй себя географом-исследователем. Самостоятельная работа. Изучение 

ООПТ своей местности,  расположение, статус и назначение.                             

Раздел  5.  Природа регионов России   12 ч. Восточно - Европейская равнина. 

Почувствуйте себя картографами. Составить картосхему  «Природа Русской равнины. к/к 

модель, отражающую природные памятники Русской равнины.  

Кавказ - молодые и высокие горы России. Почувствуйте себя картографами. 
Составить картосхему  Кавказских гор.  

Почувствуйте себя туроператорами. Составить схему маршрутов путешествий по 

Северному Кавказу а) для отдыха и лечения. б) горнолыжного спорта, в) знакомство с 

памятниками природы. Презентация  о памятниках природы Северного Кавказа.  

«Каменный пояс Земли русской. Почувствуйте себя картографами. Составить 
картосхему основных объектов рельефа и внутренних вод Урала.  

Почувствуйте  себя экскурсоводами. Разработка виртуальной экскурсии по р Чусовая, 

Ильменский заповедник, Кунгурская пещера 

Почувствуйте себя картографами. Составить  картосхему Природа Западной Сибири»  

Почувствуйте себя журналистами. Написать  статью в журнал. «Характеристика 

условий работы и быта человека в Западной Сибири» Почувствуйте себя журналистами 

«Восточная Сибирь: величие и суровость природы». Написать сочинение – эссе на слова 

М.В. Ломоносова  «Российское могущество Сибирью прирастать будет».  

Осваиваем метод моделирования. работа на контурной карте. Отразить 

географические объекты территории Восточной Сибири,  имена  исследователей Восточной 

Сибири. Осваиваем методы проектирования.  

«Оценка рекреационных  ресурсов России – Восточной Сибири. Защита проекта. 

«Разработка и рекламирование туристических маршрутов  по территории Восточной Сибири.  

Осваиваем метод моделирования. Работа на контурной карте. Отразить 

географические объекты территории  Дальнего Востока, имена  землепроходцев и 

исследователей этого края.  

Осваиваем методы проектирования. Камчатка – заповедный край Земли, страна 

вулканов и гейзеров». Защита проекта  « Географическое исследование Камчатки».                            

 Раздел 6. Объекты Всемирного природного и культурного наследия на территории 

России. 2ч  
« Семь чудес света России». Защита проекта  «Семь чудес света России».  «Чудес 

Света Ульяновской области». Защита проекта «Чудеса света Ульяновской области». 

 

 

Клуб исследователей «Юный физик» (8в кл.- 35ч.) 

Введение (2 ч) 
Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние 

человека на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. Охрана 

природы. Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория. 

Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, мензурка (единицы 

измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила пользования). 

Лабораторные работы 
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 Измерение объема жидкости и емкости сосуда с помощью мензурки. Измерение объема 

твердого тела. 

Человек и природа (8 ч) 

Земля – место обитания человека (5 ч) 
Гидросфера. Судоходство. Исследование морских глубин. 

Атмосфера. Атмосферное давление, барометр. Атмосферные явления, гром и молния. 

Освоение атмосферы человеком. Кругообороты углерода и азота. Загрязнение атмосферы и 

гидросферы, их влияние на здоровье людей 

Человек дополняет природу (3 ч) 
Простые механизмы. Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль – единица 

измерения работы. 

Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива. Солнечная энергия, ее роль для 

жизни на Земле. Тепловые двигатели, двигатели внутреннего сгорания, их применение. 

Тепловые, атомные и гидроэлектростанции. 

Создание материалов с заранее заданными свойствами: твердые, жаропрочные, 

морозостойкие материалы, искусственные кристаллы.  Каучуки и резина, их свойства и 

применение. 

Лабораторные работы 

 Измерение атмосферного давления барометром. 

 Знакомство с простыми механизмами. 

Занимательные опыты по физике ( 9 ч) 

Понятие физического эксперимента  (2 ч) 
Физический эксперимент. Виды физического эксперимента. Погрешность измерения. Виды 

погрешностей измерения. Расчѐт погрешности измерения. Роль эксперимента в жизни человека. 

Опыты с жидкостями и газами (2 ч) 
Опыты на демонстрацию атмосферного давления. Опыты на строение вещества и на силы 

взаимодействия молекул. Опыты по механике. Опыты на тему: «Давление жидкостей и газов». 

Перечень занимательных опытов: 

 Яйцо в солѐной воде 

 Стакан с водой 

 Яйцо в кефирной бутылке 

Мыльные пузыри и плѐнки (2 ч) 
Мыльные пузыри. Гибкая оболочка мыльных пузырей. Трюки с пузырями. 

Перечень занимательных опытов: 
1. Превращение мыльного пузыря 

2. Шар в бочке 

Интересные случаи равновесия (2 ч) 
Понятие равновесия. Понятие центра тяжести. Правило рычага. 

Перечень занимательных опытов: 

 Карандаш на острие 

 Поварѐшка и тарелка 

 Яйцо на бутылке 

Защита проектов (1 ч) 

Опыты с теплотой и электричеством (6 ч) 
Понятие источника тока. Электризация тел. Проводимость жидкости. Последовательное и 

параллельное соединения проводников 

Перечень занимательных опытов: 
Лимон - источник тока 

Батарейка из монет 
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Ошибки наших глаз. Опыты со светом (6 ч) 

Элементы геометрической оптики. 

Перечень занимательных опытов: 
• Вот так лупа 

• Живая тень 

• Белая и чѐрная бумага 

• Радуга- белый цвет 

 

Заключение (2 ч) 
Наблюдения, опыты – источник знаний о природе явлений. Подготовка и защита проектов.  

 

Клуб исследователей (8а кл.- 35ч.) 

Тема 1. Вводное занятие (2 час). 
Понятие проекта. Структура проекта. Типология проектов. Основные требования, 

предъявляемые к выполнению и оформлению учебных проектов. 

Реферат – одна из форм исследовательской деятельности. Основные требования к 

написанию реферата. План-схема реферата. Этапы работы над рефератом. Выбор и 

формулировка темы реферата. 

Тема 2. В библиотеку за книгой! (4 часа). 
Занятие проводится в библиотеке. Обучение учащихся работе со справочным отделом 

библиотеки: тематической картотекой книг и журналов, систематическим, предметным, 

алфавитным каталогами, каталогами журнальных и газетных статей. Самостоятельная работа 

учащихся со справочным отделом библиотеки, выбор необходимой литературы для написания 

творческой работы. 

Тема 3. Приступаем к работе! (2 час). 
Подбор информации для реализации проекта. Проработка структуры совместной 

деятельности участников творческого проекта. Практическое занятие: на основе имеющейся 

литературе составить примерный план работы. 

Тема 4. Введение (2 час). 
Основные требования к написанию вводной части исследовательского проекта. Поиск и 

формулировка проблемы. Обоснование актуальности выбранной проблемы, новизна, 

значимость. 

Цели и задачи проекта. История вопроса. Набор первоначальных идей. 

Тема 5. Основная часть (6  часов). 
Работа над основным содержанием проекта: проведение исследований; отбор нужной 

информации, выписки и заметки из литературы и источников; систематизация, осмысление и 

оформление собранного материала; формулирование выводов; при необходимости 

корректировка плана работы. 

Тема 6. Заключение (2 час). 
Формулировка основных выводов. Соотнесение целей и задач, поставленных в начале 

работы, с результатами. 

Тема 7. Оформление творческой работы (2 час). 
Основные требования к оформлению проектных работ. 

Тема 8. Подготовка к публичной защите работы (6 часов) 
Подготовка доклада к выступлению. Создание презентаций. Определение целей 

презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной 

информации. Методы подачи информации при презентации.  

Тема 9. Защита (6 часов). 
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Выступление пред аудиторией. Ответы на вопросы участников семинара. Обсуждение 

наиболее сложных и актуальных проблем, затронутых докладчиком. Участники семинара 

одновременно выступают экспертами: оценивают выступление друг друга, содержание и 

оформление работ. По каждой работе выносится экспертное заключение. 

Резерв 3 часа.  

Клуб «Интеллектуал» (7 кл.-70ч.) 

Бактерии и грибы 4 часа  
Бактерии. Многообразие, роль в природе. Болезнетворные бактерии 

Грибы карлики и гиганты. Грибы, паразиты растений. Грибы Алтайского края 

Строение и жизнедеятельность растений 14 часов 
Растительные ткани, их строение. Какие пигменты содержатся в зеленом листе 

Флуоресценция хлорофилла.  

Видоизменения листьев.  Видоизменение  корней. 

Генеративные органы растений Удивительные растения.  Цветки, семена, плоды. 

Споровые растения 

Многообразие голосеменных растений. Голосеменные растения Алтайского края. 

Семейства растений класса Двудольные. Семейства растений класса Однодольные. 

Редкие и исчезающие виды растений Алтайского края. Плодово-ягодные растения. 

Сельскохозяйственные растения. Лекарственные растения. Растения: гиганты и карлики.   

Мир    животных 48 часов 
Строение и передвижение инфузории туфельки, обыкновенной амѐбы, зеленой эвглены. 

Многообразие простейших 

Кишечнополостные. Многообразие медуз и коралловых полипов. 

Черви, многообразие свободноживущих червей.  Паразитические черви 

Многообразие моллюсков. Особенности строения тела головоногих моллюсков. 

Двустворчатые моллюски 

Многообразие паукообразных. Приспособления к среде обитания. Клещи.  

Систематика насекомых. Насекомые, многообразие. Паразиты человека и животных. 

Жизнь  пчелиной семьи (общественные насекомые). Насекомые-вредители полей, садов и 

огородов. Водные  насекомые . Полезные насекомые 

Морские животные. Тип Иглокожие. Тип Губки 

Многообразие костных рыб. Катадромные виды рыб. Хрящевые, двоякодышащие рыбы. 

Десять самых опасных акул. 

Где зимуют лягушки. Многообразие земноводных. 

Опасные пресмыкающиеся. Многообразие  рептилий. 

Размножение птиц. Многообразие птиц. Нелетающие птицы. Птицы леса. Птичьи голоса. 

Хищные птицы. Водоплавающие птицы. Перелетные птицы. Птицеводство. Редкие и 

исчезающие виды птиц Алтайского края 

Водные млекопитающие. Отряд Ластоногие. Китообразные млекопитающие. Хищные 

млекопитающие. Рукокрылые млекопитающие. Непарнокопытные и парнокопытные 

млекопитающие. Отряды Грызуны и Зайцеобразные. Сумчатые млекопитающие. Редкие и 

исчезающие виды млекопитающих Алтайского края. Домашние питомцы. Породы собак и 

кошек. Животноводство. Секреты  маскировки. Интересные факты из мира млекопитающих 

животных. 

Подготовка к олимпиадам 3 часа. 

Игротека 2 часа.   

Игра «Путешествие в мир природы»  
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Клуб «Интеллектуал» (6-7 кл. – 35ч.) 
1. Числовые множества ( 9часов)– рассмотреть задачи, решаемые без карандаша и 

бумаги 

2. Разные задачи - цель обучения математике (наряду с целью изучить теорию и еѐ 

практические приложения), то оно зачастую теряет свой творческий характер. Многие задачи 

решаются по шаблону, по образцу и подобию рассмотренных на занятиях. Решение задач 

определенного типа превращается, по сути дала, в изучение своеобразной теории. Очевидно, 

нужно ставить другую цель, стремясь обратить решение задач в средства осознания учащимися 

связей математики с реальным миром, с практической деятельностью человека. 

3. Забавная геометрия- формирование первоначальных представлений о геометрии, 

способах работы с 

чертѐжными инструментами (в частности, с использованием циркуля, линейки) 

развитие навыков решения задач с применением подходов, наиболее распространенных в 

математике ( с применением логики, алгоритмический, системный и бъектно-ориентированный 

подход ) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с геометрией развитие у 

учащихся навыков решения задач на построение 

4. Математические развлечения -учить детей решать арифметические примеры, задачи. 

Упражнять в навыках количественного счѐта в пределах 10, в ориентировке на плоскости листа. 

Закреплять знания о последовательности месяцев года, времѐн года. Развитие логического 

мышления, смекалки, внимания. Воспитывать интерес к математике. 

 

                                                     Клуб «Колесо истории» ( 6-7кл - 35ч.) 

Раздел 1.История кадетских корпусов (17 час.)  

Тема 1. Кадетские корпуса в России в XVIII- начале XX века (5 часов)  
Основные предпосылки создания кадетских корпусов, кадетские корпуса в России 

XVIII-XIX веках. Внутренняя организация корпусов до преобразований 1860-х годов. Реформа 

1863 г. Реформа 1882 г. Роль императора Александра III в развитии военного образования. 

Формирование новых кадетских корпусов при Александре III (1882-1887 гг.). Открытие новых 

кадетских корпусов при императоре Николае II (1896 – 1913 гг.). Казачьи кадетские корпуса. 

Военные гимназии. Иркутский кадетский корпус – последний кадетский корпус, открытый в 

Российской империи. 

 Тема 2. Российские кадетские корпуса за рубежом (3 часа) Первый финский 

топографический кадетский корпус. Первый русский великого князя Константина 

Константиновича кадетский корпус. Крымский кадетский корпус. Корпус- лицей имени 

императора Николая II.  

Тема 3. Суворовские и нахимовские училища (3 часа) Создание суворовских военных 

училищ в СССР. Ташкентское и Кутаисское суворовские училища. Суворовские спартакиады. 

Создание нахимовских военно-морских училищ в СССР. Тбилисское, Рижское и Ленинградское 

нахимовские военно-морские училища. Суворовские и нахимовские училища в настоящее 

время. 

 Тема 4. Восстановление в России кадетских корпусов в конце ХХ века (4 часа) 
Учебные заведения кадетского типа в СССР и современной России. Организация корпусов и 

обучение кадет. Обмундирование кадет кадетских корпусов. Нагрудные знаки кадетских 

корпусов. Директора кадетских корпусов и их роль в формировании и организации учебно-

воспитательной работы в кадетских корпусах. Открытие новых корпусов.  

Тема 5. Кодекс кадетской чести (2 часа) Кодекс кадетской чести. Кодекс чести 

офицера. Правила и традиции русского кадетского корпуса. «Заповеди товарищества» Великого 

Князя Константина Константиновича. Шестьдесят семь заветов кадетам.  
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Раздел 2. История России в жизнеописании великих людей (с конца XVI века до 

XVIII века) (17 час.) 
 Тема 1.Россия на рубеже XVI-XVII веков ( 3 часа) Царевич Дмитрий. Воспитание и 

тайна гибели. Последний из династии Рюриковичей. Борис Годунов. Путь во власть. Выборы на 

царство. Реформы. Болезнь и смерть. Несостоявшаяся династия. Лжедмитрий I и Лжедмитрий 

II. Что мы знаем о самозванцах. Путь во власть. Правление и трагическая гибель. Спасители 

России Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Во главе ополчения. Организаторы и воины. 

Жизнь после освобождения России.  

Тема 2. Россия в XVII – начале XVIII в. (6 часов) Михаил Федорович Романов. 

Детство и юность. Избрание на царство. Почему Романов? Внутренняя и внешняя политика. 

Чем запомнился первый царь из династии Романовых. Алексей Михайлович. Детство и влияние 

отца. Филарет и Алексей. Двоевластие. Внутренняя и внешняя политика. Реформы. Детство и 

начало царствования Петра I. Образование и окружение молодого царя. Путь к престолу. 

Азовские походы. Великое посольство. Петр – полководец. Создание флота. Город Воронеж и 

строительство петровского флота. Реформы Петра. Петр - отец и муж. Император. Смерть 

Петра. Окружение Петра. Женевец Лефорт. Строительство флота. Меньшиков. Баловень 

судьбы и правая рука императора. Первый русский фельдмаршал Шереметьев. Степан Разин. 

Детство и юность. На военной службе. Начало разинщины. Каспийский поход. Восстание 

Разина. Поражение и гибель Разина. Кондратий Булавин. Детство и юность. Опыт военной 

службы. Во главе восставших. Поддержка восстания Булавина на Воронежской земле. 

Поражение и казнь Булавина.  

Тема 3. Россия во времена дворцовых переворотов. (3 часа) Екатерина I. Супруга 

государя. Указ о престолонаследии. Императрица. Два года у власти. Меньшиков и Екатерина. 

Борьба за трон. Анна Иоанновна. Мрачная страница русской истории. Анна и ее двор. Немцы в 

России. Миних и Бирон. Елизавета Петровна. Изящное правление. Дочь Петра. 

Противоречивость Елизаветы. Фавориты и доверенные лица. Завоевание Европы. Петр II. 

Детство царевича. Петр в годы правления Екатерины I. Падение Меньшикова. Печальный 

конец царствования Петра II Петр III. Сын императрицы. Отношения окружающих. Женитьба и 

семья. Свержение с престола. 

 Тема 4. Россия во второй половине XVIII века.(5 часов) Екатерина II. Детство и 

юность. Невестка императрицы. На престол на штыках гвардейцев. Двор императрицы. Ее 

окружение. Орловы и Потемкин, Зубов и Никита Панин, княгиня Дашкова. Просвещенный 

абсолютизм. Законодательная деятельность. Реформы. Противоречивость. Емельян Пугачев. 

Жизнь и скитания мужицкого царя. Начало восстания. Пугачев на Урале. Казань и Поволжье. 

Окружение Пугачева: Салават Юлаев. Петр Румянцев. Воспитание и образование. Военная 

карьера и образование. Победы. Александр Суворов. Воспитание полководца. От полководца до 

фельдмаршала. Измаил. Последняя компания. Адмирал Ушаков. Юность флотоводца. Первые 

победы. Штурм Корфу. Методы и формы обучения. Для повышения интереса учащихся к 

занятиям и более успешного решения образовательных, воспитательных задач рекомендуется 

применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий.  

 

 

Клуб «Занимательная грамматика» (6 кл. – 35ч.) 
    Введение. Язык мой – друг мой 

    Фонетика. Орфоэпия 

    Лексика. Многозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы 

    Словари. Этимологический словарь. Словарь иностранных слов. Фразеологический 

словарь 

    Орфография. Орфографический словарь 
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    Морфемика 

    Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. 

Местоимение. Глагол. Наречие.  

    Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. 

    Этимология и фразеология. Афоризмы. 

 

Клуб «Я-землевед» (6 кл.-35ч.) 

История географических открытий (6 ч) 

Почувствуйте себя картографами! Построить модель «Карта мира» и 

нахождение информации о географических объектах (используя различные 

источники информации). 

Почувствуйте себя древними путешественниками! Составить 

справочник «Европейские путешественники Средних веков». 

Осваиваем метод моделирования – делаем компас! Построить компас 

своими руками. 

Почувствуйте себя древними путешественниками! Составить ленты 

времени «Великие географические открытия». 

Почувствуйте себя учеными! Составить коллаж «Памятники природы 

нашей местности». 

Почувствуйте себя журналистами! Разработать выпуск научного 

журнала «Антарктида и Арктика: вчера, сегодня, завтра». 

Раздел 2. Изображение земной поверхности (12 ч) 

Почувствуйте себя топографами! Определить географические объекты 

на космическом снимке. 

Почувствуйте себя топографами! Определить площадь пришкольной 

территории. 

Создайте географическую игротеку! Продолжить развитие 

познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей (создание 

топографического домино). 

Почувствуйте себя топографами! Проведение глазомерной съемки 

(например, дорога из школы в кинотеатр). 

Осваиваем метод моделирования! Строим свою модель холма. 

Определить, как абсолютные высоты показывают способом горизонталей на 

картах. 

Почувствуйте себя топографами! Создать план реконструкции 

территории своей школы. 

Почувствуйте себя картографами! Уметь работать с материалами 

интернет-ресурсов. 

Создайте географическую игротеку! (игра на закрепление умений 

определение объекта по географическим координатам).  

Продолжить развитие познавательного интереса, интеллектуальных способностей. 

Осваиваем метод моделирования! Создаем рельефную карту Африки. 

Уметь создавать рельефную карту. 

Создайте географическую игротеку! (игра на закрепление умений 

чтения условных знаков). Продолжить развитие познавательного интереса, 

интеллектуальных способностей. 

Геосферы Земли (17 ч) 

Литосфера 

Почувствуйте себя минералогами! Изучить полезных ископаемых 
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родного края. Почувствуйте себя спелеологами! (разработка виртуального 

путешествия по пещерам России). Уметь использовать различные источники 

географической информации для разработки виртуального путешествия по 

пещерам России. 

Почувствуйте себя ученными! (составление справочника «Величайшие 

горы и равнины мира»). Уметь работать с географической информацией и выделять главное. 

Почувствуйте себя проектировщиками! (разработка проекта прокладки 

газопровода по дну Черного моря). Использовать различные источники 

географической информации для разработки проекта прокладки газопровода 

по дну Черного моря. 

Атмосфера 

Изучаем работу барометра-анероида! Разработать барометрическую карту Вашего населенного 

пункта. Осваиваем методы моделирования и проектирования! Сделать 

воздушный шар своими руками и разработать маршрут кругосветного путешествия на 

воздушном шаре. Почувствуйте себя ученными-географами! Разработать выпуск атлас «Облака 

нашей местности». 

Гидросфера 

Осваиваем методы моделирования! Сделать своими руками модели 

объектов вод суши. 

Биосфера и почвенный покров 

Почувствуйте себя почвоведами! Научиться закладывать почвенный 

профиль, выделение и описание почвенных горизонтов. 

Почувствуйте себя антропологами! Составить справочник «Описание 

коренных жителей материков». 

Почувствуйте себя экотуристами! Разработка маршрута путешествия по наиболее интересным 

и значимым географическим объектам. 

 

        
 

                               «Занимательный английский» (5-6 кл – 35ч.) 
 

Т е м а  1 .  Игра «Веселые буквы».  Вводное занятие. Повторение  алфавита. 

Повторение лексики основной школьной программы. (3 часа).  

Тема 2. Игра «Фонетическая битва» Правила чтения. Совместное 

использование игр для составления комбинаций слов. (4 часа).  

Тема 3. Игра «Гора слов» Введение новой лексики .  Закрепление лексики 

по изученным темам.  (3 часа).  

Тема 4. Игра «Раз, два, три, четыре, пять!» .  Порядковые и количественные 

числительные. (6 часов).  

Тема 5.  Игра  «Конструктор предложений» .  Настоящее простое время. 

Будущее простое время. Модальный глагол сап. Модальный глагол  must.  

Модальный глагол should.  Прошедшее простое время . (12 часов).  

Тема 6. Игра «Самый -самый!».  Степени сравнения прилагательных .  (4 

часа).  

Тема 7. Чемпионат по настольным играм. (3 часа).  

 

Клуб исследователей «Юный физик» (8-ые кл.) 

ГЛАВА 1. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА – 5 ЧАСОВ 
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Строение вещества. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение размеров молекул с помощью палетки. 
2. Измерение размеров малых тел методом рядов. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

 Создание объемной модели кристаллической решетки некоторых веществ. 
 Способы измерения размеров молекул. 

 

ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ – 7 ЧАСОВ 

Тепловое равновесие. Температура и способы ее измерения. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц.Внутренняя энергия и способы ее изменения. Виды 

теплообмена. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Необратимость процессов теплообмена. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение скорости теплообмена. 
2. Измерение удельной теплоемкости жидкости. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

 История создания приборов для измерения температуры. 
 Виды теплопередачи, использование в технике и быту. 
 Использование знаний о видах теплообмена в строительстве. 
 Использование знаний о видах теплообмена в работе модельера. 
 Вечный двигатель – миф или реальность? 

 

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА – 4 ЧАСА 

Испарение и конденсация, кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. 

Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение зависимости скорости испарения от внешних условий и строения 
вещества. 

2. Измерение влажности воздуха с помощью волосяного гигрометра. 
Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

 Рост кристаллов: зависимость скорости роста от внешних условий. 
 Рост кристаллов: зависимость формы кристаллической решетки от примесей. 
 Тепловые явления в фольклоре разных народов. 

 

ГЛАВА 4. ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ – 4 ЧАСА 

Газовые законы: закон Бойля-Мариотта, закон Шарля, закон Гей-Люссака. Объединенный 

газовый закон. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

 Составление авторской задачи по теме главы. 
 

ГЛАВА 5. ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ – 3 ЧАСА 
Преобразование энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, ДВС, реактивный двигатель. 

КПД теплового двигателя. Принцип действия холодильной машины. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

 Границы применения ДВС и экологические проблемы его использования. 
 Различие в устройстве работы четырехтактного двигателя и дизеля. 
 Реактивные двигатели. 
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ГЛАВА 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ – 4 ЧАСА 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов, их взаимодействие. Закон Кулона. Принцип 

суперпозиции сил. 

Электрическое поле и его действие на электрические заряды. Напряженность ЭП. Линии 

напряженности ЭП. Конденсатор, энергия ЭП конденсатора. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

 Исследование взаимодействия заряженных тел. 
 Выполнение действующей модели электроскопа. 
 Модель «Пляшущие человечки» 

 Составление авторской задачи по теме главы. 
 

ГЛАВА 7. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА – 5 ЧАСОВ 

Постоянный электрический ток. Носители электрических зарядов в различных веществах. 

Полупроводниковые приборы.Направление и сила тока. Электрический ток в проводниках. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Измерение силы тока и напряжения. 

Работа и мощность тока. Источники электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.  

Лабораторные работы: 

1. Исследование тепловой отдачи нагревателя. 
2. Измерение удельного сопротивления проводника. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

 Составление авторской задачи по теме главы. 
 

ГЛАВА 8. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ – 3 ЧАСА 
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Линии магнитной индукции. Действие МП на 

проводник с током. Закон Ампера. Магнитное взаимодействие проводников с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Магнитные свойства вещества. Явление ЭМИ. Опыты 

Фарадея. Магнитный поток. Закон ЭМИ. 

Лабораторные работы: 

1. Сборка электромагнита. 
2. Сборка модели электродвигателя. 
3. Получение спектров магнитного поля. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

 Электромагниты: их устройство и применение. 
 Применение явления ЭМИ в различных гаджетах. 

 

 Любители математики (8-ые классы) 

Арифметика Математика и окружающий мир (8 часов) 

Математика и окружающий мир. Различные системы счисления. Решение 

арифметических задач повышенной трудности. Математика на каждом шагу (решение задач 

с практическим содержанием). Замечательные свойства натуральных чисел. 

Планиметрия (11 часов) 

Осевая симметрия. Центральная симметрия на плоскости. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Общая схема решения задач на построение. Задачи на построение 

треугольников. Построения с помощью двусторонней линейки, угольника. Сведения из 

истории: классические задачи. Сведения из истории: задачи, неразрешимые с помощью 

циркуля и линейки. Занимательные задачи на построение. 

Алгебра (8 часов) 

Занимательные и исторические задачи на составление уравнений. Неопределенные 

уравнения первой степени. Решение и исследование алгебраических уравнений и систем 

уравнений. Математический турнир. 
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Графики функций (8 часов) 

Линейная функция и ее график. График квадратичной функции. Графическое решение 

систем уравнений и квадратных уравнений. Построение, чтение и применение графиков. 

 

    «Трудности русского языка» (8-ые классы) 

Введение. 

Орфография. Орфографический анализ ( 15 часов) 
Орфограмма  Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

Употребление гласных букв О/Е ( Ё) после шипящих и Ц Употребление Ь и Ъ Правописание 

корней . Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание н – нн в различных 

частях речи. Правописание падежных и родовых окончаний Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий  Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

Правописание отрицательных местоимений и наречий Частицы НЕ-НИ Правописание 

производных предлогов, союзов, частиц. Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

различных частей речи           

             Синтаксис  Пунктуация. (14 часов) 
Словосочетание. Предложение. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым.  

Простое осложнѐнное предложение. Знаки препинания при обособленных определениях Знаки 

препинания при обособленных обстоятельствах Знаки препинания при сравнительных оборотах 

Знаки препинания при уточняющих членах предложения Знаки препинания в осложнѐнном 

предложении (обобщение) Знаки препинания при прямой речи, цитировании Сложное 

предложение. Тире в простом и сложном предложениях Двоеточие в простом и сложном 

предложениях Пунктуационный анализ 

           Тестирование. (4 часа) 
            Итоговый урок (1 час) 

 

 Клуб «Юный физик» (9-ые классы) 

 КИНЕМАТИКА – 7 ЧАСОВ. 

Способы описания механического движения. Система отсчета. Прямолинейное 

движение. Прямолинейное равномерное движение по плоскости. Перемещение и скорость при 

равномерном прямолинейном движении по плоскости. Относительность движения. Сложение 

движений. Принцип независимости движений. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. Период и частота вращения. Скорость 

и ускорение при равномерном движении по окружности. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение движения свободно падающего тела. 
2. Изучение движения по окружности. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

 Определение скорости равномерного движения при использовании тренажера 
«беговая дорожка». 

 Историческая реконструкция опытов Галилея по определению ускорения 

свободного падения тел. 

 Принципы работы приборов для измерения скоростей и ускорений. 
 Применение свободного падения для измерения реакции человека. 
 Расчет траектории движения персонажей рассказов Р.Распэ. 

 ДИНАМИКА – 8 ЧАСОВ. 
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Инерциальные системы отсчета. Сила. Законы Ньютона. Движение тела под действием 

нескольких сил. Движение системы связанных тел.  Динамика равномерного движения 

материальной точки по окружности. 

Классы сил. Закон всемирного тяготения. Движение планет. Искусственные спутники. 

Солнечная система. История развития представлений о Вселенной. Строение и эволюция 

Вселенной.  

Лабораторные работы: 

1. Измерение массы тела с использованием векторного разложения силы. 
2. Изучение кинематики и динамики равноускоренного движения (на примере 

машины Атвуда). 

3. Изучение трения скольжения. 
Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

 Историческая реконструкция опытов Кулона и Амонтона по определению 
величины силы трения скольжения. 

 Первые искусственные спутники Земли. 
 Как отличаются механические процессы на Земле от механических процессов в 

космосе? 

 Тела Солнечной системы. 
 Открытия на кончике пера. 

 ИМПУЛЬС. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА – 3 ЧАСА 

Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения 

импульса.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

 Реактивное движение в природе. 
 Расследование ДТП с помощью закона сохранения импульса. 

 МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. ЗАКОН 

СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – 2 ЧАСА.  
Механическая работа, мощность. Кинетическая и потенциальная энергии. Механическая 

энергия системы тел. Изменение механической энергии. Закон сохранения механической 

энергии. 

Лабораторные работы: 

1. Вычисление работы силы. 
Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

 Определение средней мощности человека за сутки. 
 Расчет изменения механической энергии баскетбольного мяча за дин удар/серию 

ударов и графическое представление зависимости изменения энергии от 

количества ударов. 

 Экспериментальные задачи на использование закона сохранения энергии. 

 СТАТИКА – 2 ЧАСА.  
Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Простые механизмы. 

Лабораторные работы: 

1. Определение центров масс различных тел (три способа). 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

 Применение простых механизмов в строительстве: от землянки до небоскреба. 
 Исследование конструкции велосипеда. 

 

 МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ – 3 ЧАСА.  
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Механические колебания. Преобразование энергии при механических колебаниях. 

Математический и пружинный маятники. Свободные, затухающие и вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Механические волны. Длина и скорость волны. Звук.  

Лабораторные работы: 

1. Изучение колебаний нитяного маятника.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

 Струнные музыкальные инструменты. 
 Колебательные системы в природе и технике. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ – 2 ЧАСА. 
Переменный электрический ток. Колебательный контур. Вынужденные и свободные ЭМ 

колебания.  

ЭМ волны и их свойства.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

 Принципы радиосвязи и телевидения.  
 Влияние ЭМ излучений на живые организмы. 

 Изготовление установки для демонстрации опытов по ЭМИ. 

 Электромагнитное излучение СВЧ-печи. 

 Историческая реконструкция опытов Ампера. 
 ОПТИКА – 4 ЧАСА. 

Источники света. Действия света. Закон прямолинейного распространения света. Закон 

отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.  

Закон преломления света на плоской границе двух однородных прозрачных сред. 

Преломление света в призме. Дисперсия света. Явление полного внутреннего отражения. 

Линзы. Тонкие линзы. Построение изображений, создаваемых тонкими линзами. Глаз и зрение. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

1. Экспериментальная проверка закона отражения света. 
2. Измерение показателя преломления воды. 
3. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

 История исследования световых явлений. 
 Историческая реконструкция телескопа Галилея. 
 Изготовление калейдоскопа. 

 ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА – 3 ЧАСА. 

Строение атома. Поглощение и испускание света атомами. Оптические спектры.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Строение атомного ядра. Зарядовое и 

массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Альфа- и бета-распады. Правила смещения.  

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Источники энергии 

Солнца и звезд.  

Регистрация ядерных излучений. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Дозиметрия. Экологические проблемы ядерной энергетики. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

 История изучения атома. 
 Измерение КПД солнечной батареи. 
 Невидимые излучения в спектре нагретых тел. 
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 «В мире науки» (9 кл) 

 Раздел 1: «Введение» (1 час) 

Что такое проект (1 час) 
Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность 

исследовательских умений  в жизни современного человека. Презентация исследовательских 

работ учащихся. 
Понятия: проект, проблема, информация 

Теоретический блок 

Раздел 2. «Способы мыслительной деятельности» (7 часов) 

Что такое проблема (1 час) 
Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной 

точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 
Понятия: проблема, объект исследования. 
Как мы познаѐм мир (1 час) 
Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Игры на 

внимание. 
Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Удивительный вопрос (1 час) 
Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное 

слово». Правила совместной работы в парах. 
Понятия: вопрос, ответ. 
Учимся выдвигать гипотезы (2 часа) 
Понятие о гипотезе. Еѐ значение в исследовательской работе.  Вопрос и ответ. 

Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра 

«Найди причину». 
Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 
Источники информации (2 часа) 
Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 
Понятия: источник информации. 
Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным 

пособием. 
Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 
 Раздел 3. Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (6 часов) 

Выбор темы исследования (1 час) 

Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы 

исследования. 

Цели и задачи исследования (1 час) 
 Отличие цели от задач.  Постановка цели исследования по выбранной теме. 

Определение задач    для достижения поставленной цели. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его 

главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Методы исследования. Мыслительные операции (2 часа) 
Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные  операции, необходимые для 

учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. 

 Знакомство с наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. 
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Практические задания: ―Назови все особенности предмета‖, ―Нарисуй в точности 

предмет‖. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 

Сбор материала для исследования (1 час) 
Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (схемы, 

рисунки, значки, символы и др.). 
Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 
Обобщение полученных данных (1 час) 
Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 
Практические задания: ―Учимся анализировать‖, ―Учимся выделять главное‖, 

―Расположи материал в определенной последовательности‖. 
Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное 

Практический блок 

Раздел 4. Мы-исследователи (16 часов) 
Планирование работы (2 часа) 
Выявление проблемы исследования. Составление плана работы над проектом. 

Определение  основных научных атрибутов.  
Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования (3 часа) 
Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по 

теме проекта. 

Обучение анкетированию, социальному опросу (4 часа) 

Подбор диагностического инструментария. Сбор данных. 

Обработка результатов исследования (2 часа) 

Работа в компьютерном классе. Статистическая обработка результатов исследования. 

Представление результатов в виде таблиц, графиков, диаграмм. Интерпретация полученных 

результатов. Выводы и обобщения. 

Оформление работы (3 часа) 

Структурирование материала, печатное представление работы. Создание презентации. 

Раздел 5. Мониторинг исследовательской деятельности (2 часа) 

Подготовка к защите ( 1 час) 
Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура 

выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. 

 Знакомство с памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению».  

Коллективное обсуждение проблем: ―Что такое защита‖, ―Как правильно делать доклад‖, 

―Как отвечать на вопросы‖. 

Защита проектов (1 час) 
Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в 

рамках проекта и оценка продукта. 

Способы преодоления трудностей.   

Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

 

«Трудности русского языка» (9-ые классы) 

Введение. 

Орфография. Орфографический анализ ( 15 часов) 
Орфограмма  Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

Употребление гласных букв О/Е ( Ё) после шипящих и Ц Употребление Ь и Ъ Правописание 
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корней . Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание н – нн в различных 

частях речи. Правописание падежных и родовых окончаний Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий  Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

Правописание отрицательных местоимений и наречий Частицы НЕ-НИ Правописание 

производных предлогов, союзов, частиц. Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

различных частей речи           

             Синтаксис  Пунктуация. (14 часов) 
Словосочетание. Предложение. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым.  

Простое осложнѐнное предложение. Знаки препинания при обособленных определениях Знаки 

препинания при обособленных обстоятельствах Знаки препинания при сравнительных оборотах 

Знаки препинания при уточняющих членах предложения Знаки препинания в осложнѐнном 

предложении (обобщение) Знаки препинания при прямой речи, цитировании Сложное 

предложение. Тире в простом и сложном предложениях Двоеточие в простом и сложном 

предложениях Пунктуационный анализ 

           Тестирование. (4 часа) 
            Итоговый урок (1 час) 

 

 

  «Математика для всех» (9-ые классы) 

Алгебраические выражения, уравнения, неравенства (5 часов) 

Замена неизвестного. Разложение на множители (Вынесение общего множителя. Формулы 

сокращенного умножения. Метод группировки). Иррациональные выражения и уравнения. 

Системы уравнений (Метод алгебраического сложения.  Метод подстановки). Неравенства. 

Преобразование выражений. 

Текстовые задачи (6 часов) 

Задачи на движение по прямой (навстречу, вдогонку). Задачи на движение по воде. Задачи 

на определение средней скорости. Задачи на проценты. Задачи на производительность.  

Функции и их свойства. Графики функций (6 часов) 

Функции с модулем. Кусочно-заданные функции. Дробно-рациональные функции.  

Геометрическая задача на вычисления (6 часов) 

Решение геометрических задач на вычисления. 

Геометрическая задача на доказательство (6 часа) 

Решение геометрических задач на доказательство 

Геометрическая задача повышенной сложности (6 часов) 

      Решение геометрических задач повышенной сложности 

 

 

 

Направление- физкультурно-оздоровительное 

Спортивная секция «Баскетбол»  (8 кл. – 70ч.) 

1.Раздел баскетбол  

Теория  
Правила безопасности на занятиях Основные правила игры в баскетбол  

Историческое развитие физической культуры в России. Судейство и жесты судьи. 

Практика1.Общеразвивающих и подготовительные упражнения. Развитие и 

совершенствование физических качеств.  

2. Подводящие и специальные упражнения по технике и тактике:  

2.1 Стойки и перемещения 
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2.3Техника владения мячом: Действия без мяча: прыжок вверх толчком одной ноги и 

приземлением на другую; передвижение приставными шагами правым и левым боком с 

чередованием скорости и направления движения; перевод с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; передвижение в основной стойке; остановка в шаге; 

2.4 - Ловля мяча; от пола (с отскока и полуотскока), катящегося (стоя на месте и в 

движении), высоко летящего, с шагом; 

2.5- Передача мяча; одной рукой от плеча, снизу (на месте, в движении), с шагом, в 

прыжке ;Двумя руками от груди 

2.6- Броски в корзину; двумя руками снизу (выполнение штрафного броска) и от груди в 

движении после двух шагов; одной рукой после ловли мяча и после ведения; 

2.7- Ведение мяча; на месте и в движении (по прямой, по кругу, «змейкой»); с 

изменением направления и скорости передвижения, высоты отскока от пола; 

2.8- Финты; 

2.9- техника овладения мячом. Вырывание ,выбивание 

3. Тактика игры в баскетбол 

3.1 Игра в нападении: - индивидуальные действия; - групповые действия; - командные 

действия. («быстрый прорыв»); 

3.2 Игра в защите: - индивидуальные действия; - групповые действия; - командные 

действия(перехват мяча; борьба за мяч);  

4. Физическая подготовка  

4.1Упражнения для развития силы; подтягивание в висе на перекладине; отжимание в 

упоре на низких брусьях; лазание по канату; комплексы атлетической гимнастики на основные 

мышечные группы; комплексы упражнений с локальным отягощением на отдельные мышечные 

группы; сгибание туловища в положении лежа на спине и животе;  

4.2 Упражнения для развития быстроты: ходьба и бег в различных направлениях в 

максимальном темпе с внезапными остановками и выполнением различных заданий; кувырки 

вперед, назад, боком с последующим рывком на 3-5 метров; выполнение освоенных 

тактических действий и технических приемов в быстром темпе 

4.3 Упражнения для развития прыгучести ;прыжки  с места вверх прыжки из любых и.п. 

4.4 Упражнения на развитие координации; специализированные комплексы упражнений 

на развитие координации. 

4.5 Упражнения для развития выносливости; повторное пробегание скоростных 

дистанций 100-150 метров с изменяющимся интервалом отдыха; «кроссовый» бег; игра в 

баскетбол с увеличивающимся временем игры 

 

 

Урок здоровья «Физкульт-Ура!» (6 кл. – 70ч.) 

Лѐгкая атлетика 6ч. Спортивные игры 33ч   

Подвижные игры (20 часов) 
Техника безопасности на занятиях по подвижным играм. Эстафеты. 

ОРУ. Игра «Запрещенное движение». Игра «К своим флажкам». 

ОРУ. Игра «Вышибалы». 

ОРУ. Игра «День и ночь», «Светофор». 

Ору. Игра «Третий лишний», «Внимание». 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Не урони».  

ОРУ. Игра «Поймай мяч», «Невод». 

ОРУ. Игра «Вызов», «Гонка мячей по кругу». 

ОРУ. Игра ««Ловец с мячом».   

ОРУ. Эстафеты парами. 



 

 

472 

 

ОРУ. Перестрелка 

ОРУ. Игра «Ловкие и меткие», «Снайперы» 

ОРУ. Игра «Прыгуны и пятнашки» 

ОРУ. Встречная эстафета с бегом. 

ОРУ. «Веревочка под ногами», «Старт после броска» 

ОРУ. Вышибалы, «Тяни в круг» 

ОРУ. Эстафета на полосе препятствий 

ОРУ. «Петушиный бой», «Наступление» 

ОРУ. Эстафета с элементами равновесия 

ОРУ. Эстафета с лазанием и перелезанием 

Лѐгкая атлетика 9ч. 
Лѐгкая атлетика. Бег 

Легкая  атлетика. 

Прыжки. 

Легкая атлетика. Метание. 

Легкая  атлетика. 

День здоровья 2здоровье-привелегия мудрых 

 

Спортивный клуб «Фортуна» (5 кл.- 35ч.,  6 кл – 70ч.) 

Основы знаний о физической культуре (3 ч) 
Знакомство с программой занятий. Основы знаний о спортивных играх: понятия правил 

игры, выработка правил игры. Инструктаж по технике безопасности. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

История развития спортивных игр и первых соревнований.  Наши соотечественники — 

олимпийские чемпионы.  Баскетбол, волейбол, футбол в Российской Федерации на 

современном этапе.  

Соревновательная деятельность (4 ч) 
Товарищеские игры (соревнования) осуществляются на внутригимназическом, 

городском уровнях, где занимающиеся соревнуются с другими командами. 

Физическое совершенствование (28 ч.) 

Спортивные  игры  

Баскетбол 
На овладение техникой перемещений, остановок, поворотов и стоек. 

- стойки игрока; перемещения; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и 

с мячом. 

На освоение ловли и передач мяча. 

- ловля и передача двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника  (в парах, тройках, квадрате, круге). 

На освоение техники ведения мяча. 

- ведение в низкой, средней, высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления и скорости; правой, левой рукой. 

На овладение техникой бросков мяча. 

- броски одной и двумя с места и в движении (после ведения, ловли) . 

На освоение индивидуальной техники защиты. 

- вырывание, выбивание мяча. 

На освоение тактики игры. 

- тактика свободного нападения; позиционное нападение(5:0) без изменений позиций 

игрока; нападение быстрым прорывом (1:0); взаимодействие двух игроков «Отдай мяча и 

выйди». 
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На овладение и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- игра по упрощѐнным правилам мини-баскетбола», игровые задания  2:1,3:1,3:2,3:3. 

Волейбол. 
На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

- стойки игрока, перемещения в стойке. 

На освоение техники приѐма и передач мяча. 

- передачи сверху двумя на месте и после перемещения вперѐд; передачи мяча над 

собой; то же через сетку. 

На освоение техники нижней прямой подачи. 

- нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-5 м. от сетки. 

На освоение техники прямого нападающего удара. 

- прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнѐром. 

Ориентирование в пространстве. 

- жонглирование, упр. на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме. 

Футбол 
На овладение техникой перемещений, остановок, поворотов и стоек. 

- старты из различных и. п.; стойки игрока, перемещения приставными шагами, боком 

На освоение ударов по мячу и остановок мяча. 

- удар по катящемуся мячу внешней стороной подъѐма, носком, серединой лба; 

вбрасывание из-за боковой линии с места, с шага. 

На освоение техники ведения мяча. 

- ведение по прямой с изменением направления и скорости с пассивным 

сопротивлением. 

На освоение техники ударов по воротам 

- удары по воротам на точность попадания мячом в цель. 

На освоение индивидуальной техники защиты. 

- перехват мяча, игра вратаря. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- игра по упрощѐнным правилам на площадках разных размеров; игры и игровые 

задания. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- игра по упрощѐнным правилам на площадках разных размеров; игры и игровые 

задания. 

 

Хореографическая студия «Пластилин» (5 кл.-70ч.) 

Тема 1. Вводное занятие. 
Познакомить детей с историей рождения танца, жанрами танцевального искусства. 

Рассказать о пользе занятий танцами. 

Тема 2. «Танц-этюды ». 
Практика: Научить детей самостоятельно двигаться под музыку. Подготовить к 

показательным выступлениям, концертам. Раскрепостить, во время исполнения танцевальных 

номеров. Научить детей преодолевать боязнь сцены. Во время театрализации творческих 

номеров, входить в роль.  

Приобрести навыки свободного перемещения в пространстве. Изучить простые рисунки 

танца для использования их в концертных номерах. Привить навык держать равнение в 

рисунке, соблюдать интервалы. 

Движение по линии танца. Рисунок танца «Круг» (рассказ из истории): 
6. замкнутый круг; 

7. раскрытый круг (полукруг); 
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8. круг в круге; 

9. лицом в круг, лицом из круга. 

Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 
1. перестроения из круга в колонну, в линию, в треугольник (на задний план, 

передний план); 

2. перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 

Понятие «Диагональ»: 
1. перестроение из круга в диагональ; 

2. перестроение из линий, из колонн, из треугольника в диагональ (самостоятельно). 

Тема3. «Джаз-модерн  танец». 
Практика: Познакомить детей с историей джаз-модерн танца. Научить основам танца 

«Модерн». Разучить основные элементы танца «джаз-модерн». 

1. Изучение основ «Джаз-модерн» танца. 

2. Основные позиции рук и ног в джазовом танце. 

3. Движения «джаз-модерна» на середине. Особенности. 

4. «Падебуре». Разучивание. Исполнение «падебуре» на середине, по диагонали. 

5. Прыжки на месте и в продвижении. 

6.  Прыжки с уходом в партер. 

7. Соединение движений на основе танца «джаз-модерн». 

8. Образная хореография. Развитие воображения. 

9.  Исполнение выученного под музыку. Учитывая особенности каждого танца. 

 

 

Направление – социальное 

ЮИД  «Пропагандист» (5 кл. – 70ч.) 

 

Данная программа сориентирована на изучение основ безопасности направленных на 

обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников угроз, на знания и навыки 

использования правил дорожного движения в жизни, которые являются одним из фрагментов 

культуры личной безопасности. 

Программа «Юные инспектора дорожного движения» нужна не для механического 

заучивания ПДД, а для формирования и развития познавательной деятельности, 

ориентированной на понимание опасности и безопасности.  

Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. На занятиях 

присутствуют элементы игры. Игровые технологии, применяемые в программе, дают 

возможность включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

Содержание курса. 

Вводное занятие. Знакомство с деятельностью отряда ЮИД, планирование работы 

Основные понятия и термины ПДД. Краткая история возникновения ПДД. 

Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Участие в городском смотре отрядов ЮИД  «Вот мы какие!» 

Дорожные знаки и дополнительные средства информации  

Правила движения пешехода. 

Где и как переходить улицу? 

Элементы улиц и дорог. 

Общественный транспорт. Правила поведения. 

Участие в городском творческом конкурсе «Новый дорожный знак» 
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Регулируемый перекресток. 

Нерегулируемый перекрѐсток. 

Движение группы пешеходов  

Правила движения на велосипеде, на  мопеде 

Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте 

Дорожная разметка. Движение на железной дороге, по загородной дороге 

Подведение промежуточного итога «Что мы знаем о ПДД?» (викторина) 

Дорожные ловушки и проблемные ситуации  

Что такое ДТП?  

Причины и последствия аварий и несчастных случаев на дорогах 

Что делать при чрезвычайной ситуации на дороге?  

Оказание первой помощи. Виды кровотечений. Остановка кровотечений 

Оказание первой помощи. Транспортировка пострадавшего 

Оказание первой помощи. Помощь при переломах 

Оказание первой помощи. Ожоги. Обморожения. 

Промежуточный итог. Своя игра «Изучаем ПДД» 

Экскурсия-наблюдение «Соблюдение ПДД» 

Государственная автомобильная инспекция 

Безопасность в жилом секторе 

Водим велосипед. Теория.  

Подготовка к участию в городских соревнованиях. 

Водим велосипед. Практические занятия на улице. 

Подготовка к участию в городских соревнованиях. 

Квест-игра на местности «В мире дорожных знаков» 

Безопасность на дорогах в летние каникулы 

Итоговое тестирование. Викторина «Дорожное движение и мы» 

 

«Саморазвитие личности» (5-е кл. – 35ч.) 
Рабочая программа внеурочной деятельности разработана на основе тренинга 

психологической безопасности для младших подростков (проблема саморазвития). Данная 

программа сопровождения адресована школьникам 5—ых классов и разработана на основе 

пособия Цукермана Г. А. «Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов». 

Открытие собственного „Я" на социальном, личностном и экзистенциальном уровне — 

это поиск своего места в системе человеческих отношений, идентичность, ощущение себя 

автором (архитектором), творцом собственной биографий — так далекие друг от друга 

психологические концепции, которые, используя различные термины, определяют основное со-

бытие отрочества, происходящее на границе детства. Ребенок из объекта забот становится 

субъектом собственной жизни. 

На границе детства и отрочества — в предподростковом возрасте (10—12 лет) — 

школьникам необходимо помочь в том трудном деле, которым они полубессознательно 

начинают заниматься: в постановке задач саморазвития и поиске средства их решения. 

Таким образом, опасно в этот период не получить помощь в запуске процесса 

саморазвития, не найти в «среде обитания» тех возможностей, опираясь на которые, можно 

заложить основы личностно-эмоциональной защищенности, то есть психического здоровья не 

приобрести психологические умения самопомощи и безопасного взаимодействия с другими. 

Содержание  
Содержание программы включает следующие разделы: 

Раздел 1. Введение в программу (4 часа) 
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Правила группы. Что такое психология и зачем она нужна человеку? Построение 

атмосферы согласия в группе. Сплочение группы. 

Раздел 2. Эмоции и чувства (10  часов) 

Информирование: что такое эмоции. О пользе и вреде эмоций. Управление своими 

эмоциями. Способы выражения чувств. 

Раздел 3. Общение (9 часов) 

Трудности взаимопонимания. Невербальное общение. Теория транзактного анализа Э. 

Берна. «Я-сообщение». Восприятие и понимания себя и окружающих в процессе общения.  

Раздел 4. Я-состояния (12часов) 

Я - в моем представлении. Я - глазами других. Я - идеальное. Я -настоящее. Можно ли 

научиться менять свои состояния? Самораскрытие. Использование своих сильных сторон во 

взаимоотношениях с другими людьми. 

 

 « Учимся решать проблемы» (6-е кл. – 35ч.) 

Раздел 1: «Я-личность» (7 часов) 

Введение (1 час) 
Зачем человеку заниматься психологией? Что такое психология. Чем отличаются понятия 

человек-личность-индивид-индивидуальность. 

 

Кто я? Какой я? (1 час) 
Дать определение понятию «качества личности», «темперамент», «характер». 

Рассмотреть взаимосвязь самооценки человека и особенностей его поведения. Ответить на 

вопрос «Кто Я». Написать сочинение на тему: «Какой я и чем отличаюсь от остальных». 

 

Я могу (1 час) 
Научить умению понимать другого человека. Вербализовать свои умения и навыки. 

Работа со сказкой О. Горькова «Фламинго» 

 

Я нужен (1 час) 
Определить список необходимых вещей в школе, дома, на улице, обсудить значимость 

вещей в жизни человека. Работа с рассказом Г. Аркадьева «Повесть о настоящем….цвете». 

 

Я мечтаю (1 час) 
Поговорить о чем мечтают шестиклассники, о чем мечтают взрослые люди. Обсудить 

тему «Зачем люди мечтают». Работа со сказкой В. Чувакова «сказка о мечте». 

 

Я – это мои цели (1 час) 
Научить пользоваться невербальной системой общения. Обсудить важность и значимость 

вербальных и невербальных сигналов. Работа со сказкой О. Колосова «Сказка о славном учмаге, 

учителе его магуче и бедном, но вылеченном аэроплане». 

 

Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее (1 час) 
Определить целей в настоящем и в будущем. Составить список ценностей разных 

возрастных групп с целью научиться понимать и учитывать интересы другого человека. 

 

Раздел 2: Учимся сотрудничать (7 часов) 

     Учимся решать проблемы вместе (1 час) 
Обсуждение вопроса «Что такое проблема?». Обсуждение темы: «Почему часто 

коллективное решение лучше индивидуального». Игра «Что такое скрепка». Правила 
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коллективного решения проблемы. Диагностика умения сотрудничать. Игра «Покажи 

животное». 

      Учимся договариваться и уступать (1 час) 
Задание «Договариваемся в паре». Выполнение в парах упражнения «Сладкая проблема». 

Выполнение в группах по 3—4 человека упражнения «Покажи предмет». Выполнение всем 

классом упражнения «Счет на пальцах». Коллективное обсуждение качеств, которые помогают 

людям сотрудничать. 

      Учимся договариваться (1 час) 
Поговорить об умении доверять другим людям, о способах установления контакта с 

собеседником. Игра «Мои маски». Работа с притчами: «Дом масок» и «Глиндум Фря» 

Уверенность и уважение других (1 час) 
Дать определение понятиям «уверенность» и «уважение». Поговорить о том, за что 

учащиеся уважают себя и бывает ли так, что человека не за что уважать. Составить портрет 

человека, который достоин уважения. Работа со сказкой «Превращение». 

Трудные ситуации могут научить меня (1 час)  
Поговорить о том, что в любом событии есть плюсы и минусы. Составить копилку 

трудных ситуаций шестиклассников. Работа со сказкой «Сказка о Дрюпе Дрюпкине». 

Я и мои друзья (1 час) 
 Поговорить и значимости друзей и о том, как мы выбираем друзей. Работа со сказкой 

А.Безотосова «Светлячок». 

У меня есть друг (1 час) 
Научить понимать собеседника по невербальным сигналам. Работа со сказкой Н. 

Лумпова «Волшебная роща». Выполнить упражнения: «Загадай друга» и «Качества моего 

друга». 

Раздел 3 «Учимся распознавать проблемы» (12 часов) 

Проблемы, похожие на мозайку (2 часа) 
Коллективное обсуждение: что такое мозаика-пазл, как она выглядит? Как собирается 

такая мозаика? Что значит: проблема похожа на мозаику-пазл? Игра «Новый год в джунглях 

Амазонки».  

Проблемы, похожие на многослойное желе (2 часа) 
Коллективное обсуждение: как выглядит многослойное желе? Что нужно сделать, для 

того чтобы добраться до его самого нижнего слоя? В чем суть проблемы, похожей на 

многослойное желе? Определение проблемы, похожей на многослойное желе, и способа ее 

решения. Индивидуальная работа с карточками: тренинг решения проблем, похожих на 

многослойное желе (выполнение упражнения «Урожай»). Выполнение задания «Рыбалка». 

Знакомство с понятиями «существенное действие» и «возможное действие». Разработка 

коллективного проекта «Как вырастить цветок». 

Проблемы, похожие на снежинку (2 часа) 
Коллективное обсуждение: в чем суть проблемы, похожей на снежинку? Определение 

проблемы, похожей на снежинку, и способа ее решения. Выполнение коллективного проекта 

«Кабинет нашего класса». 

Мы строим парк (2 часа) 
Сюжетная игра-проект «Мы строим парк». 

Проблемы, похожие на притчу о слоне (2 часа) 
Проблемы, возникающие именно в групповой работе (похожие на притчу о слоне и на 

олимпийские кольца). Обсуждение примеров и решение задач, связанных с данным типом 

проблем. Коллективное обсуждение: как можно определить суть проблемы, похожей на притчу 

о слоне? 

Проблемы, похожие на олимпийские кольца (2 часа) 
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Коллективное обсуждение: что значить «сотрудничать» и что значит «конкурировать»? В 

чем суть проблемы, похожей на олимпийские кольца? Выполнение упражнения «Почта». 

Раздел 4: «Учимся решать проблемы» (8 часов) 

Учимся распознавать проблемы (2 часа) 
Определение типа проблемы по предложенным ситуациям. Выполнение упражнений: 

какие бывают проблемы и как они решаются.  

Учимся находить решение проблемы (5 часа) 
Работа в группах: тщательный анализ проблемной ситуации и нахождение общего 

варианта ее названия. Коллективное обсуждение каждой проблемной ситуации. Нахождение 

общего варианта. Соотнесение названия проблемы и ее решения. 

Однажды в городе N... (1 час) 
Сюжетно-ролевая итоговая игра «Однажды в городе N…» 

 

«Принципы жизненных навыков» (7 кл. – 35ч.) 

Раздел 1: «Я-подросток» (12  часов) 

Что значит «Я – подросток»? (1 час) 
Приветствие. Упражнение «Интервью». Выработка правил работы на уроке психологии. 

Обсуждение. Понятие «подростковый кризис». Индивидуальная работа в тетради: вспомни 

неприятную ситуацию и опиши, как ты себя в ней вел, и какие эмоции стояли за этим 

поведением. Завершение занятия. 

Я – наблюдатель. (1 час) 
Приветствие. Упражнение «Угадай-ка». Упражнение «Дорисуй-ка». Индивидуальная 

работа в тетради: ребята работают в паре с соседом по парте. Нужно попросить соседа 

изобразить какую-нибудь эмоцию и описать ее по схеме («списать эмоциональный портрет»). 

Завершение занятия. 

Мои эмоции (1 час) 
Приветствие. Обсуждение: способы распознавания эмоций. Притча Н. Пезешкяна 

«Легкое лечение». Упражнение «Фантом». Завершение занятия. 

Чувства: полезные и вредные  (1 час) 
Приветствие. Обсуждение: полезные и вредные чувства. Упражнение «Польза и вред 

эмоций». Индивидуальная работа в тетради: ситуация, в которой положительная эмоция 

принесла мне вред; ситуация, в которой отрицательная эмоция принесла мне пользу. 

Завершение занятия. 

Маска (1 час) 
Приветствие. Упражнение «Копилка ситуаций» Упражнение «Маска» Индивидуальная 

работа в тетради. Завершение занятия. 

Страхи и страшилки  (1 час) 
Приветствие. Разминка «Клопы». Упражнение «Страшилка». Индивидуальная работа в 

тетради: что я чувствовал, когда все читали свои страшилки? Завершение занятия. 

А что они обо мне подумают  (1 час) 
Приветствие. Обсуждение. В каких ситуациях людей начинает беспокоить вопрос: «А 

что они обо мне подумают?». Что происходит с человеком, когда он попадает в такие ситуации? 

Что он при этом чувствует? Упражнение «Гримаса». Индивидуальная работа в тетради: Описать 

свои собственные ощущения во время упражнения «Гримаса». Завершение занятия. 

Злость и агрессия (1 час) 
Приветствие. Обсуждение. Чем полезна и чем вредна злость? В каких ситуациях люди 

чаще всего злятся? В чем это проявляется? Упражнение «Как я зол!» Индивидуальная работа в 

тетради: Как я пережил упражнение «Как я зол!»? Что я чувствовал во время него? Завершение 

занятия. 
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Лист гнева (1 час) 
Приветствие. Обсуждение. Какие способы косвенной разрядки агрессии вы знаете? На 

доске составляется список таких корректных приемов. Упражнение «Лист гнева». Завершение 

занятия. 

Тренировка «Я-высказываний» (1 час) 
Приветствие. Упражнение «Формулировка». Работа в малых группах. Упражнение «Я-

послания». Индивидуальная работа в тетради. Завершение занятия. 

Комплименты (1 час) 
Приветствие. Упражнение «Комплимент». Работа в малых группах: класс делится на 

четыре подгруппы, первые две получают задание составить перечень правил говорения 

комплиментов, вторые — принятия их. Завершение занятия. 

Итоговое занятие по тематическому блоку  (1 час) 
Приветствие. Обсуждение. Что мы узнали? Зачем? Упражнение «Рисуем «психологию». 

Завершение занятия. 

 

Раздел 2. Личностное самопознание (12 часов) 

Мои личностные качества (1 час) 
Приветствие. Упражнение «Кто на что похож». Визуализация «Кто я есть на самом 

деле?» Притча «Трое слепых и слон». Упражнение «Укажи на партнера». Завершение занятия 

Оценка со стороны (1 час) 
Приветствие. Упражнение «Построение круга». Упражнение «Квадратный или 

круглый?» Упражнение «Переклеиваем "ярлыки"». Упражнение «Презентация». Завершение 

занятий 

Терпимость к людям (1 час) 
 Приветствие. Упражнение «Включаем робота». Упражнение «Устойчив ли я?» 

Упражнение «Строимся по признакам». Завершение работы. 

Конфликт (1 час) 
 Приветствие. Упражнение «Датский бокс». Упражнение «Разговор с собой». Мозговой 

штурм «Что такое конфликт». Ролевая игра «Веревка». Информационная часть «Виды 

конфликтов и способы их разрешения». Упражнение «Бумажные мячики». Завершение занятия. 

Способы разрешения конфликтных ситуаций (1 час) 
Приветствие. Упражнение «Сиамские близнецы». Упражнение «Безмолвный крик». 

Упражнение «Толкалки». Упражнение  «Головомяч». Групповая дискуссия «Чему мы научились 

при разрешении конфликтов». Упражнение «Веселая гусеница». Завершение занятия 

Внутриличностный конфликт (1 час) 
Приветствие. Упражнение «Дотронься до ...». Упражнение «Хочу — могу». 

Информационная часть «Понятие внутриличностного конфликта». Упражнение «Мои ресурсы». 

Упражнение «Драгоценный подарок». Завершение занятия 

Сотрудничество (1 час) 
Приветствие. Упражнение «Узкий мост». Упражнение «Говорим гадости». Упражнение 

«Разожми кулак». Игра «Город лжецов и город правдивцев». Упражнение «У старого Абрама». 

Завершение занятия 

Доверие (1 час) 
Приветствие. Упражнение   «Аплодисменты». Групповая дискуссия «Какими качествами 

нужно обладать, чтобы вам верили и прислушивались к вашему мнению». Упражнение 

«Горячий стул». Групповая дискуссия «Дружеское общение и конфликт». Упражнение 

«Прогулка доверия». Завершение занятия 

Ты – не последний герой (1 час) 
Приветствие. Сюжетно-ролевая  игра «Ты – не последний герой» (день первый). 
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Завершение занятия. 

Ты – не последний герой (1 час) 
Приветствие. Сюжетно-ролевая  игра «Ты – не последний герой» (день второй). 

Завершение занятия. 

Ты – не последний герой (1 час) 
Приветствие. Сюжетно-ролевая  игра «Ты – не последний герой» (день третий, 

окончание). Завершение занятия. 

Итоговое занятие (1 час) 
Приветствие. Обсуждение. Что мы узнали? Упражнение «Рисуем «психологию». Нужно 

нарисовать свои эмоции и чувства, связанные с уроками психологии. Завершение занятия. 

         Раздел 3. Ресурсы стрессоустойчивости (10 часов) 

Стрессы в нашей жизни (3 часа) 
Приветствие. Упражнение «Я и стресс». Мини-лекция «Стресс». Мини-дискуссия:  

«Плюсы и минусы стресса». Игра «Построиться по росту». Мини-лекиця «Фрустрация». 

Упражнение «Новый староста». Завершение занятия 

Личность и стресс (3 часа) 
Приветствие. Мини-лекция «Цель».Упражнение «Цель». Игра «Я сегодня вот такой…» 

Мини-лекция «Ресурс  стрессоустойчивости». Упр-ие «Вы не поверите, что…». Упр-ие «Рисуем 

кошку».  Мини-лекция «Модель управления стрессом». Упр-ие «Игры со стыдом». Завершение 

занятия. 

Методы и техники саморегуляции ( 4 часа) 
Приветствие. Мини-лекция «Методы саморегуляции». Дыхательные техники. 

Визуализация. Релаксация. Завершение занятия. 

 

«Я - спасатель» (7- 8 кл. -70ч.) 

Основы комплексной безопасности 

Пожарная безопасность 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия.  Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности 

при пожарах. 

Безопасность на дорогах 
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация 

дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист-водитель 

транспортного средства. 

Безопасность на водоемах 
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоемах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность 
Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Правила безопасного 

поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
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Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий 

аварийно- гидротехнических сооружениях. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 
Первая помощь пострадавшим и ее значение. 

Первая помощь при отравлении аварийно химическими веществами(АХОВ). 

Первая помощь при травмах. 

Первая помощь при утоплении. 

 

 «Я - волонтер» (7 кл. – 70ч.) 

Программа рассчитана на 1 учебный год.  
Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация программы 

предусматривает добровольное включение учащихся в социальную практику, разработку новых 

мини-программ и проектов. При изучении программы, обучающиеся активно участвуют в 

волонтерских акциях. 

Занятия 2 часа в неделю. 

Содержание курса. 
Наша гимназия и волонтерское движение. 

Почему люди становятся волонтерами? 

Знакомство со школьным волонтерским отрядом «Семаргл» 

Правила волонтеров школы 

Гимн волонтеров школы 

Правила деятельности волонтеров 

Праздники волонтеров 

Досуг. Увлечения. Интересы. 

Что такое дружба. Коллектив. 

Ты и твои товарищи. Настоящий друг. 

Что такое «добро» и «зло». Добрые и не добрые дела. 

Учимся понимать и принимать других людей. 

Правила парной и групповой деятельности. 

Как следует питаться. 

Режим дня. Закалка. Спорт. 
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Как стать трудолюбивым. 

Мои эмоции. Учусь сдерживать эмоции. 

Учимся думать и действовать. 

О хороших и дурных привычках. 

Я принимаю волевое решение. 

Акции «Я и мои меньшие друзья», «Помоги ветерану», «Георгиевская ленточка» 

Акции «Я и мои меньшие друзья», «Помоги ветерану», «Георгиевская ленточка» 

Акции «Я и мои меньшие друзья», «Помоги ветерану», «Георгиевская ленточка» 

Акции «Я и мои меньшие друзья», «Помоги ветерану», «Георгиевская ленточка» 

Проекты «Красивый двор – залог успешного обучения» 

 

«Я - волонтер» (8 кл. – 35ч.) 

Программа рассчитана на одни учебный год 1 учебный год. 
    Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация программы 

предусматривает добровольное включение учащихся в социальную практику, разработку 

проектов. При изучении программы, обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях. 

Занятия 1 час в неделю.  

Содержание программы. 
Из истории волонтерского движения в мире и в России. Создание волонтерского отряда. 

Права и обязанности волонтера. Проектирование деятельности волонтерского отряда 

Познаю себя и других (подготовка волонтеров)  

1) Тренинги «Кто тренируется и обучается, у того всегда и всѐ получается» 

- Анкетирование «Могу ли я быть волонтером?» 

- Я – лидер. 

- Уверенность в себе – успешное общение 

- Твоя цель – твой успех. 

- Ты и команда. 

- Я – творческая личность. 

- Три «П» - понимать, прощать, принимать. 

- Доброта как Солнце. 

2) Особенности подготовки к проведению мероприятий по формированию основ ЗОЖ. Разговор 

о себе. 

Мероприятия и акции (подготовка к Новому году) 

Акция по плану ВР 

Акция по плану ВР 

Акция по плану ВР 

Проект 

«Веселые старты» (5-7 кл.), интеллектуальная игра «Всѐ в твоих руках» («За здоровый образ 

жизни») (8-11 кл.). 

Интеллектуальная игра «Дороги, которые мы выбираем…» (о ЗОЖ) 

Акция « Не дай себя погубить!» 

Акция «Шар-ах-шоу», приуроченная к Всемирному Дню здоровья. 

Участие в мероприятиях, посвященных Международному Дню отказа от курения 

 

Экспресс-курс «Жить здорово» (5 часов) 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи-3 час.  

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при 

чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия первой 

помощи при массовых поражениях.  
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Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Воздействие 

химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых веществ в организм 

человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее 

характерные и общие признаки химического отравления. Общие правила оказания первой 

помощи при поражении аварийно химически опасными веществами: удушающего действия; 

обще ядовитого действия; удушающего и обще ядовитого действия; нейротропного действия; 

удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при поражении метаболическими 

ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими 

веществами.  

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой 

химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой 

помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание 

первой помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при 

отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу)  

Основы здорового образа жизни-2 час  

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие 

растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей 

физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, 

гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике 

простудных заболеваний. Принципы закаливания. 33 Факторы окружающей среды, 

применяемые для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой.  

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание 

семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. Пути 

достижения взаимопонимания в семье 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

«Развитие личностного потенциала подростков» 
 

Тема занятия 

Кто я такой? 

Кто я такой? 

Соглашение нашего класса 

Соглашение нашего класса 

Я, мы, они 

Я, мы, они 

Я и другие 

Я и другие 

Я о себе 

Я о себе 

Камешек в ботинке 

Камешек в ботинке 

Чего я о себе не знаю 

Чего я о себе не знаю 

Диалог 

Диалог 

Образ Я 

Образ Я 

Свет мой,  зеркальце,  скажи! 

Свет мой,  зеркальце,  скажи! 
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Мечтать или не мечтать? 

Мечтать или не мечтать? 

Путь к мечте 

Путь к мечте 

Зачем человеку нужно управлять собой? 

Зачем человеку нужно управлять собой? 

Управление своим вниманием 

Управление своим вниманием 

Зачем человеку стресс? 

Зачем человеку стресс? 

Способы регуляции своего состояния 

Способы регуляции своего состояния 

Итоговое занятие 

 

 

 

Общекультурное направление 

 

«Лоскуток» (5 кл. – 70ч.) 
Вышивка. Ручная вышивка – один из самых интересных и распространенных видов  

декоративно-прикладного искусства. Это увлекательный, творческий труд, приносящий 

радость, заполняющий досуг, вводящий в мир прекрасного, а кому-то и помогающий в выборе 

будущей профессии. С помощью вышивки можно украсить свой быт и одежду, оформить 

помещение, изготовить такие простые вещи, как салфетки, традиционные свадебные и обычные 

кухонные полотенца, панно, наволочки на диванные подушки, сувениры в подарок своим 

родным и близким.  Душевное тепло, идущее от этих изделий вышивальщиц, передаѐтся 

другим людям. 

Лоскутная техника. Ткани органично вписываются в нашу повседневную жизнь: мы 

шьем из них одежду, украшаем ими квартиру или дом. Из них же и выполняются изделия из 

лоскутков. Работа с тканями означает работу с цветом. Создавая лоскутные изделия надо 

думать о том, что без цвета наша жизнь была бы серой и мрачной. Благодаря огромному выбору 

материалов, красок, форм и новых технологий, в этом виде искусства можно без труда 

реализовать свои творческие фантазии. 

Мягкая игрушка.  На свете существует немало людей, хранящих свои любимые 

детские игрушки. Кажется, будто изрядно состарившиеся зайчик или мишка ещѐ хранят тепло 

детской щечки, которая прижималась к ним всю ночь в поисках спасения от волнующих 

детское сознание тревог. Нередко такие игрушки становятся талисманом на всю жизнь. 

Особенно если хозяин игрушки сам еѐ смастерил.  

Шить мягкие игрушки можно практически постоянно- в дождливые дни и долгие зимние 

вечера, за дачным столом и, конечно, в преддверии домашнего праздника. Изготовление мягких 

игрушек не столь уж мудреное занятие, если при освоении этой работы применить принцип: от 

простого к сложному. И тогда можно быть уверенным, что уникальная, качественно сделанная 

вещь не оставит без внимания никого.  

 

«Бумеранг» ( 7 кл. – 70ч.) 
 

 Всего часов 68 (дополнительно 2 часа резервного времени)  

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов. 

 Всего часов: 52 
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Тема 1: «Технологии обработки конструкционных материалов»      

Всего часов: 52 

 Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете технологии. 

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области применения. 

Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины и древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. 

 Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические: (твѐрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: (естественная, искусственная). 

 Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочного чертежа.  

 Технологическая карта и еѐ назначение. Использование ПК для подготовки 

графической документации. 

 Соединение брусков из древесины внакладку, с помощью шкантов. 

 Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. 

 Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

 Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. 

 Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках.Исследование 

плотности древесины. Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки 

изделия по технологической документации. 

1. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация 

работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на станке. Технология токарной 

обработки древесины. Контроль качества деталей. 

2. Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и 

древесных материалов. 

3. Изготовление деталей и изделий из древесины на токарном станке по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

4. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

5. Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

 Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чѐрных и цветных 

металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. Профили сортового проката.  

 Чертежи деталей из сортового проката. Применение ПК для разработки 

Графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

 Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, применяемые при 

работе с металлами и искусственными материалами. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

1. Технология изготовления изделий из сортового проката.  

2. Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливание заготовок 

напильником. 

3. Способы декоративной и лакокрасочной отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 
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4. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых  изделий. 

Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. 

 Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединение деталей. 

 Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

 Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

 Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения различных видов резьбы по дереву. 

 Эстетические и эргономические требования к изделию. 

 Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

 

Раздел 2.  Технологии домашнего хозяйства. 4 часа.  

            Тема 1. «Технологии ремонтно-отделочных работ».  Всего часов 4. 

 Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. 

 Основы технологии штукатурных работ. Инструменты и их назначение для штукатурных 

работ. Особенности работы со штукатурными растворами. 

 Технологии оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчѐт необходимого количества 

рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

 Способы решения экологических проблем, возникающих при выполнении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 12часов. 

      Тема 1 «Исследовательская и созидательная деятельность».  Всего часов:12 . 

 Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

 Технические и технологические задачи при проектировании изделий, возможные пути их 

решения (выбор материала, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). 

 Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

 Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов. 

 Правила безопасного труда при выполнении творческого проекта.  

 

Вокальная студия  «Дежавю»  (5-8 кл.) 
Старшая группа: 

5-6 класс  

5-7 класс  

8 класс  

Содержание курса (5-6 кл.-70ч.) 
 Введение: Разучивание Комплекса Вокальной Гимнастики (КВГ) 

Подбор и пение песенного репертуара. Работа над песней «Мы вселенная». 

Работа над собственной манерой вокального исполнения. Сценическая культура. Пение 

учебно – тренировочного материала.  «Мы вселенная»  

«Сценическое движение» и «сценическая пластика» 
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Работа над пеней   

 «Мы вселенная» 

«Сценическое движение» и «сценическая пластика» 

Работа над пеней  «Любить ветер» 

«Любить ветер» (разбор песни, работа над словами, интонацией). 

 Пение вокально-тренировочного материала. 

Работа над песней   «Любовь спасет этот мир» 

Вокальная работа в ансамбле. «Страна чудес» (работа над словами, мелодией, ритмом, 

выразительным исполнением) 

 «Страна чудес» (разбор песни, работа над словами, мелодией, ритмом, выразительным 

исполнением). 

 «Стану взрослой» (работа над текстом, интонацией,  

звуковедением,  

работа с фонограммой). 

Обобщающий урок. Урок-концерт. Исполнение пройденных песен. 

Закрепление навыков певческой установки. Закрепление и повтор музыкального 

материала. 

«Мечта моя» (разбор песни, работа над словами, дикцией, интонацией и характером 

исполнения песни). 

 «Весну звали» (разбор песни,  

работа над мелодией, характером исполнения песни) 

 «Весну звали», «Мечта моя» (разбор песни, работа над мелодией, характером исполнения 

песни) 

«Белый снег войны» (разбор песни,  

работа над словами, интонацией, дикцией, дыханием). 

Пение вокально-тренировочного материала. 

Работа над песней  «Солнце». 

«Ты живи моя Россия» (разбор песни, работа над интонацией, ритмом, характером 

исполнения, движением) 

«Ты живи моя Россия» (работа над текстом, мелодией, выразительным исполнением 

песни) 

Беседа о гигиене певческого голоса. 

Обобщающий урок. Урок-концерт. Исполнение песен, пройденных за год. 

 

Содержание курса 5-7 кл. 
 

 Введение: Разучивание Комплекса Вокальной Гимнастики (КВГ) 

Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. Работа над песней 

Ю.Началова«Нарисовать мечту». 

Подбор и пение песенного репертуара. Работа над песней Ю.Началова«Нарисовать мечту» 

Работа над собственной манерой вокального исполнения. Сценическая культура. Пение 

учебно – тренировочного материала Родники «Школа»  

Певческая установка и певческая позиция. Дыхание. Отработка  полученных вокальных 

навыков. Работа над песней Родники «Школа» 

«Сценическое движение» и «сценическая пластика» 

Работа над пеней   

З. Куприянович  «Музыка дня» 

«Сценическое движение» и «сценическая пластика» 

Работа над пеней  З. Куприянович  «Музыка дня» 



 

 

488 

 

Н. Валевская «Ветеранам  минувшей войны» (разбор песни, работа над словами, 

интонацией). 

 Пение вокально-тренировочного материала. 

Работа над песней  Диля Даль «Новогодняя». 

Вокальная работа в ансамбле. «Страна чудес» (работа над словами, мелодией, ритмом, 

выразительным исполнением) 

 Секрет «На любой стороне земли» (разбор песни, работа над словами, мелодией, ритмом, 

выразительным исполнением). 

Обобщающий урок. Урок-концерт. Исполнение пройденных песен. 

Закрепление навыков певческой установки. Закрепление и повтор музыкального 

материала. 

«Живая вода» (разбор песни, работа над словами, дикцией, интонацией и характером 

исполнения песни). 

Н. Могилевская «Я самая ты самый, самый лучший» (работа над песней, над мелодией, 

характером исполнения песни) 

М. Мирова «Падаем и взлетаем » (работа над мелодией, характером исполнения песни) 

«Я выбираю свет» К. Манешина (разбор песни, работа над словами, интонацией, дикцией, 

дыханием). 

Пение вокально-тренировочного материала. Работа над песней  Асламов «Звезды зовут». 

 ivesta Family «Доброе утро мир» (разбор песни, работа над интонацией, ритмом, 

характером исполнения, движением) 

Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. Великие вокалисты 

прошлого и настоящего. Работа над выученным материалом. 

Кирилл Слука «Это Родина моя» (разбор песни, работа над текстом, мелодией, 

выразительным исполнением песни) 

Работа над собственной манерой вокального исполнения. Сценическая культура. Работа 

над песней Д. Переверзева«Открывая заново этот мир » 

Беседа о гигиене певческого голоса. 

Обобщающий урок. Урок-концерт. Исполнение песен, пройденных за год. 

 

Содержание курса (8 кл – 70ч.) 
 Введение: Разучивание Комплекса Вокальной Гимнастики (КВГ) 

Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. Работа над песней О. 

Кормухина «Нас учили быть птицами». 

Подбор и пение песенного репертуара. Работа над песней О. Кормухина«Нас учили быть 

птицами». 

Работа над собственной манерой вокального исполнения. Сценическая культура. Пение 

учебно – тренировочного материала О. Кормухина «Нас учили быть птицами»  

Певческая установка и певческая позиция. Дыхание.   Отработка  полученных вокальных 

навыков. Работа над песней В. Брежнева «Близкие люди» 

«Сценическое движение» и «сценическая пластика» 

Работа над пеней   

В. Брежнева  «Близкие люди» 

«Сценическое движение» и «сценическая пластика» 

Работа над пеней А. Джанабаева «На счастье» 

А. Джанабаева «На счастье» (работа над словами, интонацией). 

 Пение вокально-тренировочного материала. 

Работа над песней  MODULE «Новогодний секрет». 
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Вокальная работа в ансамбле. «MODULE «Новогодний секрет». (работа над словами, 

мелодией, ритмом, выразительным исполнением. 

Вокальная работа в ансамбле. MODULE «Новогодний секрет». (работа над словами, 

мелодией, ритмом, выразительным исполнением) 

 П. Гагарина «Мы вселенная» (разбор песни, работа над словами, мелодией, ритмом, 

выразительным исполнением). 

П. Гагарина «Мы вселенная» (работа над текстом, интонацией,  

звуковедением,  

работа с фонограммой). 

Обобщающий урок. Урок-концерт. Исполнение пройденных песен. 

Закрепление навыков певческой установки. Закрепление и повтор музыкального 

материала. 

И. Билык «Не такая как все» (разбор песни, работа над словами, дикцией, интонацией и 

характером исполнения песни). 

И. Билык «Не такая как все» (работа над словами, мелодией, дикцией, характером 

исполнения песни) 

М. Фадеев «С любимыми не расставайтесь» (разбор песни, работа над песней, над 

мелодией, характером исполнения песни) 

 М. Фадеев «С любимыми не расставайтесь» (работа над мелодией, характером исполения 

песни) 

Demo «Расплетает косы весна» (разбор песни, работа над мелодией, характером 

исполнения песни) 

 (работа над словами, интонацией, дикцией, дыханием). 

Майданов «Родина» (разбор песни, работа над словами, интонацией, дикцией, дыханием) 

Пение вокально-тренировочного материала. Работа над песней  Майданов «Родина» 

«Щербатый месяц» (разбор песни, работа над интонацией, ритмом, характером 

исполнения, движением) 

«Щербатый месяц» (работа над интонацией, ритмом, характером исполнения, движением) 

Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. Великие вокалисты 

прошлого и настоящего. Работа над выученным материалом. 

Трофим «Когда окончится война» (разбор песни, работа над текстом, мелодией, 

выразительным исполнением песни) 

Работа над собственной манерой вокального исполнения. Сценическая культура. Работа 

над песней А. Хворостян «Бросок на небеса»   

Беседа о гигиене певческого голоса. 

Обобщающий урок. Урок-концерт. Исполнение песен, пройденных за год. 

 

 

 «Искусство говорить» (8-ые классы) 

 

Раздел 1. Культура и техника речи (6 ч.) 

 Вводное занятие. Что такое «Риторика»?  

 Постановка дыхания  

 Наша речь  

 Как мы говорим? Четкость и выразительность речи  

 Искусство декламации.  

 Монолог и диалог  

Раздел 2. Актерское мастерство (5 ч.) 

 Концентрация и расслабление мышц  

http://www.megalyrics.ru/lyric/demo/rasplietaiet-kosy-viesna.htm
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 Развиваем внимание, наблюдательность и память  

 Развиваем воображение  

 Наши эмоции  

 Ориентация в пространстве  

Раздел 3. Ораторское искусство (7 ч.) 

 Ораторское общение.Логика в речи оратора.  

 Как сделать свою речь убедительной.  

 Подготовка к выступлению.  

 Секреты успешного выступления.  

Раздел 4. Деловое общение (6 ч.) 

 Культура делового общения.  

 Культура ведения полемики.  

 Восприятие и понимание партнѐра по общению.  

 Как «читать» партнѐра по деловому разговору.  

Раздел 5. Мероприятие, посвященное Дню Победы (6 ч.) 

 Подготовка спектакля. Выбор пьесы  

 Подготовка спектакля. Работа над эпизодами  

 Подготовка спектакля. Работа с текстом  

 Подготовка спектакля. Работа с речью и движениями  

 Генеральная репетиция  

 Мероприятие, посвященное Дню Победы.   

Раздел 6. Деловое общение (3 ч.) 

 Барьеры в общении и их преодоление.  

 Итоговое занятие  
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2.3. Рабочая программа воспитания  
Программа воспитания МБОУ «Гимназия №3» г. Рубцовска Алтайского края 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденная 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования в контексте 

реализации регионального проекта «Реализация комплексной программы по развитию 

личностного потенциала». 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МБОУ «Гимназия №3» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 

 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 

МБОУ «Гимназия №3» является средней общеобразовательной школой, с 1 сентября 

1992 года школе был присвоен статус «гимназия». Численность обучающихся составляет 

около 1000 человек, численность педагогического коллектива – 63 человека. Обучение 

ведѐтся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. 

Для обучающихся гимназии оборудованы просторные, эстетично оформленные 

классные кабинеты с современной мобильной школьной мебелью, техническими и 

электронными средствами обучения, имеется учебно-лабораторное оборудование в 

кабинетах физики, химии, технологии, биологии; музыкальная аппаратура, фотоаппарат, 

видеокамера, конструктор Lego WeDo 9580, система тестирования и голосования Activ 

Expression, документ камера Mimio View, оборудованный актовый зал (большой экран, 

проектор, музыкальное оборудование), Цифровая лаборатория Архимед, Регистратор 

данных USB-Link c ПО, комплектом кабелей и датчиками, Конструктор «ПервоРобот 

NXT» с ПО и датчиками, спортивный зал со спортивным инвентарѐм и оборудованием по 

секции самбо, 4 оборудованных кабинета для занятий музыкальными видами творчества, 

изостудия, хореографический зал, медиоцентр с читальным залом, кабинет для занятий 

шахматами. 

В гимназии созданы условия для продвижения ребѐнка в образовательном 

пространстве, для поддержки стремления к учебной самостоятельности, позволяющей 

выходить ученику за границу своих возможностей, расширять собственные знания и 

умения через внеурочную образовательную деятельность. Занятость обучающихся во 

внеурочное время составляет 100%. Обучающиеся гимназии развивают свой личностный 

потенциал в различных творческих, интеллектуальных, социально-психологических 

объединениях: театральная студия "Ремарка", вокальная студия "Deja-vu" (Дежа-вю), 

хоровые студии, психологические занятия, шахматный клуб «Белый конь», спортивные 
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секции «Волейбол», «Самбо», «Подготовка к ГТО», творческое объединение «Лоскуток» 

и др. В период каникул используется возможность пришкольного лагеря, школы 

творческого мастерства. 

В школе функционируют отряды: ЮИДД «Пропагандисты», волонтерский отряд 

«Семаргл», юнармейский отряд «Гвардеец». 

Раскрытию индивидуальности ребенка способствует работа психологической 

службы: организовано работа ППМС-службы, ППк. 

В процессе воспитания гимназия сотрудничает с МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр», МБУК «Рубцовский драматический театр», Театром кукол им. А.К. Брахмана, 

МБУК «Краеведческий музей», МБУК «Библиотечно-информационная система», МКУ 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики», КДН и ЗП, ПДН и с другими 

учреждениями города.  

Коллектив гимназии принимает участие в проектах, конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. Гимназия является неоднократным участником и победителем 

конкурсов социальных проектов Городского благотворительного фонда «Развитие», 

участником конкурса «Школа» Рыбаков Фонда в категории «Мы – школьная команда», 

заочного этапа Профессионального конкурса «Учитель будущего». 

Школа является участником Программы по развитию личностного потенциала 

Благотворительного фонда «Вклад в будущее» (Программа РЛП), образовательные 

решения которой позволяют реализовывать многие задачи воспитания, направленные на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его 

потребностей, интересов и способностей, стоящие перед педагогическим коллективом. 

В рамках Программы РЛП реализуются управленческий проект по созданию 

личностно-развивающей образовательной среды (ЛРОС), наставнический и 

педагогические проекты, которые помогают решать вопросы планирования, подготовки и 

проведения основных совместных дел школьников, педагогов и родителей. 

Взаимодействие педагогов и школьников в рамках реализации воспитательного 

процесса в школе основывается на следующих принципах: 

- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- принцип ориентации на создание в школе личностно-развивающей 

образовательной среды; 

- принцип реализации процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и взаимными 

доверительными отношениями; 

- принцип организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- принцип системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условия его эффективности; 

- принцип взаимосвязи процесса воспитания и развития личностного потенциала 

школьников. 

Основные традиции воспитания в школе: 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов, 

направленных в том числе на развитие личностного потенциала школьников; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается степень его участия в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
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организатора); 

- в проведении школьных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-  ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

- создаются разновозрастные творческие группы, деятельность которых направлена 

как на содержательные дополнения в компонентах ЛРОС (организационно-

технологическом, социальном и пространственно-предметном), так и на решение задач по 

использованию в воспитательном процессе ресурсов и содержания, предложенных 

Программой РЛП. 

  

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Целью воспитания в школе является личностное развитие школьников, 

проявляющееся в: 

- усвоении ими социально значимых знаний, принятых в обществе; 

- развитии социально значимых отношений; 

- приобретении опыта осуществления социально значимых дел. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
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страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
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личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание. 

Воспитательная работа со школьниками каждой из возрастных категорий 

включает в себя такие средства и инструменты, которые будут предоставлять 

возможности для поддержки всех структур личностного потенциала - потенциала 

самоопределения (автономности, способности и умении делать выбор в конкретной 

ситуации), потенциала реализации (продуктивности в достижении цели), потенциала 

жизнестойкости (резильентности, самосохранения в ситуации давления). 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать 

во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 
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разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь, который позволит 

быть одновременно и успешным, и счастливым. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) создание личностно-развивающей образовательной среды в школе; 

2)  реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

поддержка активного участия классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализация их 

воспитательных возможностей (в том числе кружки, занятия которых направлены на 

развитие социально-эмоциональных навыков, личностного потенциала); 

4)  организация работы с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями), направленной на создание развивающей среды дома и совместное 

решение проблем личностного развития детей; 

5) использование в воспитании детей возможностей школьного урока, поддержка 

использования на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

6) инициирование и поддержка ученического самоуправления как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

7) организация профориентационной работы со школьниками; 

8) реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел; 

9) организация работы школьных медиа, реализация их воспитательного 

потенциала; 

10) поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 

11) организация для школьников экскурсий, походов и реализация их 

воспитательного потенциала. 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

ведущих направлений воспитательной работы в школе. Каждое из направлений 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариативные модули 

Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель обладает наибольшим спектром воспитательных 

возможностей для влияния на развитие личности каждого из учеников своего класса, он 

ближе остальных преподавателей к их родителям. Одной их приоритетных задач 

классного руководителя является создание условий для развития способности 

обучающихся реализовать свой потенциал в условиях современного общества за счет 

активной жизненной и социальной позиции, использования возможностей волонтерского 

движения, детских общественных движений, творческих и научных сообществ. 

Поэтому при реализации программы воспитания классный руководитель 

использует богатый спектр видов и форм работы, которые делают общение с учениками и 

их родителями, а также с учителями-предметниками, не просто формальными встречами 

по расписанию, а интересными событиями, направленными на сплочение коллектива, 

формирование атмосферы доверия. 

 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
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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, 

спортивнооздоровительной, духовно-нравственной,

 творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой — установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения, формирования стрессоустойчивости, 

навыков эффективного решения жизненных трудностей; 

- классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в 

городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, 

способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций 

в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к 

подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- сплочение коллектива класса через игры и упражнения по развитию социально-

эмоциональных навыков и тренингов на сплочение и командообразование с применением 

методики навыков ненасильственного общения (с использованием УМК «Школа 

возможностей»); 

- 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; регулярные 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 с 

применением технологии совместного создания законов класса, принципов общения 

«Соглашение о взаимоотношениях» (представленной в УМК «Школа возможностей»). 

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 и внутриклассных просмотрах специально 

подобранных мультфильмов (с использованием платформ: https://общее-дело.рф/, 

https://vmeste.zeroplus.tv/, https://psynavigator.22edu.ru/ и др.) для обсуждения тех или иных 

нравственных проблем; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

- работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности 

по отдельным предметам, направленная на помощь учащимся класса в освоении 

программы; 

https://общее-дело.рф/
https://vmeste.zeroplus.tv/
https://psynavigator.22edu.ru/
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- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т. п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем для школьника в задачу, которую они 

совместно стараются решить; 

- с учениками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом занятия с элементами тренинга; 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; 

- участие, в том числе дистанционное, в семинарах, КПК, развивающих навыки 

эффективной коммуникации с детьми, семьями, коллегами, по вопросам развития 

эмоционального интеллекта, а также формирующих представление педагога о способах 

проектирования развивающего взаимодействия; 

- работа классных руководителей с классом с использованием УМК «Школа 

возможностей». 

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 с использованием раздела 

«Для родителей» УМК «Школа возможностей»; индивидуальные консультации и беседы в 

малых группах; 

- создание и организация работы родительских комитетов в классах, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; «Школа ответственного родительства»; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, 



 

499 

 

развить в себе важные для личностного роста 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; 

- 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; 

- реализацию воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в рамках выбранных школьниками видов деятельности, в 

рамках реализации проекта по формированию ЛРОС; 

- внеурочную деятельность в образовательной организации по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

- спортивно-оздоровительное направление; 

- общекультурное направление; 

- духовно-нравственное направление; 

- социальное направление. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями; 

- 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 видов деятельности. 

Познавательная деятельность (общеинтеллектуальное направление). Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, 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: Клуб «Я – исследователь», Клуб любителей 

чтения, Клуб «В мире книг», Развитие мелкой моторики, Клуб «Учимся решать 

логические задачи», Клуб «Занимательная математика», Клуб знатоков математики, Клуб 

«Удивительный мир слов», Клуб любителей русского языка, Клуб любителей математики, 

Клуб «Юный физик», Проектная деятельность «В мире науки», Клуб исследователей 

«Решение нестандартных задач», Клуб «В лабиринтах природы» и др. 

Художественное творчество (общекультурное направление). Курсы внеурочной 

деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
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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: Театральная студия 

«Актерское мастерство», Творческое объединение «Школа волшебников», Вокальная 

студия «Дежавю», Творческое объединение «Лоскуток» и др. 

 

Проблемно-ценностное общение (социальное направление).  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей: Психологические занятия  «Тропинка к 

своему «Я», ЮИДД  «Пропагандист», Тренинговые занятия «Саморазвитие личности», 

Тренинговые занятия «Учимся решать проблемы», Психологические занятия «Я - 

подросток», Клуб «Я-волонтер», Клуб «Эколята», «Обо мне и для меня» (основанный на 

реализации УМК «Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного 

возраста») https://vbudushee.ru/library/umk-ser-deti/, «Я - подросток» (основанный на 

реализации УМК «Развитие личностного потенциала») https://vbudushee.ru/library/umk-ser-

podrostki/ 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: Урок здоровья «Физкульт-

УРА!», Шахматный клуб «Белый конь», Спортивная секция «Волейбол», Секция 

«Самбо», «Подготовка к ГТО», ДЮП «Рыцари огня», Спортивная секция «Баскетбол» и 

др. 

Духовно-нравственная деятельность. Именно в начальной школе необходимо 

заложить основные морально-нравственные ценности, нормы поведения. Такую 

воспитательную работу логичнее всего начинать с того, что близко, знакомо, значимо 

маленькому ребенку, к чему у него изначально чувство любви и привязанности — к его 

семье, дому, а затем уже к школе. Тогда в формирующемся мировоззрении младшего 

школьника возникает «ценностная цепочка»: Мультклуб «Давайте жить дружно», 

Киноклуб, в рамках которого проходит обсуждение мультфильмов из онлайн-проектов 

«Смотрим вместе» https://vmeste.zeroplus.tv/, «Эмоциональный интеллект детей» 

https://okko.tv/collection/kids_emotional_intelligence, Книжный клуб (с использованием 

хрестоматии художественной литературы по развитию личностного потенциала) 

https://books.vbudushee.ru/   

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей в МБОУ «Гимназия №3» направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Дополнительное образование организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства МБОУ «Гимназия №3», повышения качества образования 

и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. 

Дополнительное образование является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. 

В гимназии реализуются программы дополнительного образования: театральная 

https://vbudushee.ru/library/umk-ser-deti/
https://vbudushee.ru/library/umk-ser-podrostki/
https://vbudushee.ru/library/umk-ser-podrostki/
https://vmeste.zeroplus.tv/
https://okko.tv/collection/kids_emotional_intelligence
https://books.vbudushee.ru/
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студия, хореографическая студия, хоровые студии. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей 

родительские патрули (на воде, ГИБДД); 

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, индивидуальные 

консультации, беседы в малых группах; 

- «Школа ответственного родительства» (с использованием УМК «Школа 

возможностей»), на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, социального педагога, и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; тематические дайджесты, 

информирующие об особенностях личностного и когнитивного развития с приемами и 

советами для применения родителями; 

- Использование содержательной части образовательного проекта «Психология 

развития ребенка» (https://vbudushee.ru/library/psikhologiya-razvitiya-rebenka-bibilioteka/), 

направленного на информирование о закономерностях развития и социализации ребенка, 

а также роли семьи в этом; 

- участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и 

классных мероприятий. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, Советах профилактики, 

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. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Школа использует средовой подход — один из способов реализации 

воспитательного потенциала совместной деятельности детей и педагогов и способ сделать 

школу воспитывающей организацией. Подход В. А. Ясвина позволяет создать в школе 

личностноразвивающую образовательную среду, которая способствует эффективно 

справиться с реализацией задач воспитательной работы. 

Школа нацелена на формирование у обучающихся компетенций «4К» 

(https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-

rekomendatsii/), которые полностью соответствуют требованиям ФГОС. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

https://vbudushee.ru/library/psikhologiya-razvitiya-rebenka-bibilioteka/
https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
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предполагает следующее: 

- создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с применением 

современных информационно-коммуникативных технологий, открытых образовательных 

ресурсов, а также использование моделей смешанного обучения («Перевернутый класс», 

«Ротация станций», «Виртуальная модель» и др.). 

- 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; 

- использование на уроках системы формирующего оценивания, которая позволяет 

акцентировать внимание не только на оценке результата, но и на процессе поиска 

решения, а также включить учеников в оценку собственных усилий и проектирования 

своего развития как в плане академических знаний, навыков, так и в межпредметных 

умениях, например, работать в команде, общаться, вести дискуссию и т.п; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

придерживаться принципов 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, с высказываниями учащихся своих мнений по ее 

поводу, выработкой своего к ней отношения, в том числе с применением инструмента 

поддержания мотивации и самоорганизации «Квадрат настроения» (представлен в УМК 

«Социальноэмоциональное развитие детей младшего школьного возраста»); 

- 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; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиад, занимательных уроков и пятиминуток, уроков 

— деловых игр, уроков-путешествий, уроков в формате мастер-классов, уроков-

исследований и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (турниры, викторины, 

литературные композиции, конкурсы газет и рисунков, экскурсии и др.); 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты 

образовательных платформ, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- инициирование и поддержка проектной и 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; 
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- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социоигровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха, использование инструментов самоорганизации и 

рефлексии в учебной деятельности «Градусник настроения», «Пирамида повелителя 

эмоций», «Квадрат настроения», представленных в УМК «Социально-эмоциональное 

развитие детей младшего школьного возраста» и УМК «Развитие личностного потенциала 

подростков»); 

- использование воспитательных возможностей содержания литературных 

отрывков и мультфильмов с целью обсуждения примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности на материале содержания 

Хрестоматии по развитию личностного потенциала (https://books.vbudushee.ru/), 

развивающего просмотра мультфильмов в проектах «Смотрим вместе» 

(https://vmeste.zeroplus.tv/), «Эмоциональный интеллект ребенка» 

(https://okko.tv/collection/kids_emotional_intelligence). Такие формы работы привлекают 

внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых литературных отрывков и 

мультфильмов, помогают организовать обсуждение и выработку отношения к социально 

значимой информации (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.). 

 

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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших 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 с использованием УМК 

«Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста» и УМК 

«Развитие личностного потенциала подростков» (технология «Ненасильственное 

общение», навыки коммуникации и кооперации) следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся 3-4 классов для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; деятельность 

Совета Лидеров; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых 

дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.) и по 

направлениям: личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое 

направление, информационно-медийное направление; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников,  

школьной службы медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выбранных по инициативе и предложениям учащихся 

лидеров класса (командиров) в начальной школе, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать их работу с другими коллективами, 

https://books.vbudushee.ru/
https://vmeste.zeroplus.tv/
https://okko.tv/collection/kids_emotional_intelligence
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учителями; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей; 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

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, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

- профориентационные классные часы:; 

- встречи с представителями разных профессий; 

- экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе — места 

работы родителей учащихся); 

- подготовка школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего при изучении курса внеурочной деятельности «Я - 

подросток», включающий модуль «Я и мой выбор», входящего в состав УМК «Развитие 

личностного потенциала; 

- профориентационные игры, позволяющие воспроизвести и погрузить школьника 

в процессы, происходящие в современном мире профессий, а также предложить 

ситуацию, в которой необходимо принять решение, занять определенную позицию: 

- Игра «Путь в будущее» (https://vbudushee.ru/library/igra-pvb/), которая позволяет, 

работая в группе, смоделировать жизненную траекторию игрока, процессы значимых 

личностных выборов, в том числе и профессионального самоопределения. 

- Онлайн-гид по развитию навыков общения и командной работы «4 сезона» 

(https://youcan.vbudushee.ru/), в котором подросток может сделать первые пробы себя в 

современных профессиях (в IT сфере, в сфере экологии, урбанистики). 

- Мобильное приложение «Мой Выбор» (https://vbudushee.ru/education/programma-

po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/mobilnoe-prilozhenie-moy-vybor/), которое помогает 

подростку лучше себя понять и облегчить этим выбор своего профессионального 

направления 

 

Вариативные модули 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детская общественная организация «Юность России», 

юнармейский отряд «Гвардеец», волонтерский отряд «Семаргл» — добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

https://vbudushee.ru/library/igra-pvb/
https://youcan.vbudushee.ru/
https://vbudushee.ru/education/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/mobilnoe-prilozhenie-moy-vybor/
https://vbudushee.ru/education/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/mobilnoe-prilozhenie-moy-vybor/
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взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Их правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).   

Для деятельности детских общественных объединений необходимо формирование 

свободной среды, которая побуждает ребенка к творческой деятельности, развивает 

креативность. Такая среда способствует объединению взрослых и детей на основе 

общности интересов. Важнейшей составляющей работы детского общественного 

объединения является совместная социально значимая деятельность ребят и взрослых. 

Инструменты пространственно-предметного и социального компонентов образовательной 

среды играют важную роль в достижении поставленных целей. 

 Формальные и неформальные встречи членов детских общественных 

объединений для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе, празднования знаменательных для членов объединения событий,  поддержку и 

развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, члены волонтерского отряда,  создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков — формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел) проводится с использованием: 

- инструмента «Открытая стена» - организация пространственного решения для 

общения и обмена мнениями всех субъектов образования (1-11 кл.). Это площадка для 

реализации творческого потенциала, знакомства с разными мнениями. Содержание стены, 

обсуждаемые на ней вопросы предлагаются как взрослыми, так и детьми.   

- пространства «Кубрик» (https://vbudushee.ru/library/kubrik/), которое позволяет 

формировать активные навыки совместной деятельности и коллективного общения в 

рамках работы детского общественного объединения, поддерживая его традиции и 

ритуалы. 

 

 

Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство — это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества, как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе МБОУ «Гимназия №3» ведет свою деятельность волонтерский отряд 

«Семаргл», в состав которого входят обучающиеся 8-11 классов.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

- участие волонтеров в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий городского уровня от лица школы; 

- участие волонтеров в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера); 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим 

https://vbudushee.ru/library/kubrik/
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в микрорайоне расположения образовательной организации; 

- участие в проведении городских субботников, акций «Непокоренные», «Бульвар 

Победы», «Чистые берега» и др. 

- привлечение активистов волонтѐрского отряда к совместной работе с 

учреждениями социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) — в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений, помощь 

приюту для бездомных животных, участие в ежегодной городской акции «Весенняя 

неделя добра» и др.; 

- включение волонтеров в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения. 

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном дворе, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами). 

 На индивидуальном уровне: 

 - фиксация сведений о добровольческой деятельности волонтера в личной книжке 

добровольца. 

                

Модуль «Школьные медиа» 

Школьные медиа (средства для распространения разных видов информации, 

создаваемые учителями и учениками совместно) развивают коммуникативную культуру, 

формируют навыки общения и сотрудничества, поддерживают творческую 

самореализацию учеников. Исходя из этого, медийное пространство воспринимается как 

возможность, условия реализоваться творчески, самовыразиться. 

 Содержание и инструменты деятельности: 

 - размещение нормативных документов, новостей из жизни Школы, подведения 

итогов конкурсов, освещение проблем, размещение объявлений на сайте гимназии 

http://gimnazia3.ucoz.ru/ 

 - осуществление мультимедийного сопровождения мероприятий, поиск и подбор 

наиболее интересной информации, создание видеороликов, мастер-классы для загрузки на 

личные страницы Школы, в Группе учеников в социальных сетях. Осуществление 

взаимодействия, работы в команде, погружения в мир профессий фотографа, монтажера, 

оператора, сценариста, репортера, освоение азов творческой деятельности 

 - освещение событий из жизни Школы в социальных сетях для привлечения 

внимания общественности к Школе (образовательное пространство дистанционного 

образования «Сферум»,  You Tube канал,  страницы в соцсетях: Instagram, VK). 

 

Модуль «Создание личностно-развивающей образовательной среды» 

Создание возможностей для развития личностного потенциала требует 

комплексного подхода, вовлеченности всех участников образовательных отношений 

(действий администрации, поддержки педагогов, участия родителей, привлечения 

внутренних ресурсов самих учащихся для самоопределения, достижения цели, 

жизнестойкости). Школа проводит работу, связанную с обогащением образовательной 

http://gimnazia3.ucoz.ru/
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среды, созданием среды возможностей. Поэтому одним из основополагающих условий 

для воспитательной деятельности является работа по созданию ЛРОС. Направления 

деятельности и содержательные решения, связанные с использованием инструментов 

Программы РЛП
 
по каждому из компонентов среды, рассматриваются на трех уровнях: 

школы, класса (группы), урока (занятия). 

Организационно-технологический компонент ЛРОС включает следующие 

направления деятельности: 

- создание в школе психологически комфортной среды для всех участников 

образовательных отношений, способствующей развитию личности ребенка, вовлечению 

его в совместные дела через принятие управленческих решений (по мере взросления: от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

- участие учеников, родителей, выпускников школ в управлении образовательным 

процессом как важнейшая развивающая возможность образовательной среды, 

обеспечивающая становление социальной активности личности. Деятельность может 

носить развивающий характер только в том случае, если ее участники вовлечены в 

переживание самого процесса этой деятельности, психологически включены в нее; 

- интеграция воспитательных усилий педагогов через ключевые общешкольные 

дела, события; 

- объединение детей и педагогов содержательными школьными событиями, 

насыщенными позитивными эмоциями, способствующими развитию доверительных 

отношений друг с другом через создание в школе детско-взрослых общностей; 

- организация конструктивного взаимодействия школьников в разновозрастных 

группах, с учетом возможностей каждого ребенка; 

-  создание условий для приобретения школьниками опыта жизни и работы в 

коллективе и команде (по распределению ролей, планированию совместных целей и 

поиску инструментов их достижения), в том числе на уроках «4К»; 

- развитие субъектности обучающихся с помощью возможной интеграции 

инструментов персонализированного образования как в предметное преподавание, так и 

во внеурочную деятельность. 

Данный компонент предусматривает интеграцию содержательных решений, 

связанных с использованием инструментов Программы РЛП: 

- Введение новых курсов внеурочной деятельности по УМК «Школа 

возможностей» (Рабочие программы курсов: «Социально-эмоциональное развитие 

младшего школьника», «Развитие личностного потенциала подростков»); 

- Внесение изменений в программу «Школа ответственного родительства» в 

условиях создания ЛРОС (Программа «Школа ответственного родительства»). 

Социальный компонент ЛРОС включает следующие направления 

деятельности: 

- взаимопонимание и удовлетворенность взаимоотношениями, которые 

обусловливаются прежде всего доброжелательностью и уважением друг к другу; 

- сплоченность и сознательность как необходимые предпосылки функционирования 

образовательной среды, которая в этом случае становится инструментом личностного 

развития каждого субъекта образовательного процесса. 

Данный компонент предусматривает интеграцию содержательных решений, 

связанных с использованием инструментов Программы РЛП: 

- Создание творческих профессиональных групп по внедрению УМК «Школа 

возможностей» в образовательную среду гимназии, по реализации сформированных 

гибких навыков (soft-skills); 

- Функционирование школьного музея «Поиск» (Сбор материала по истории 

создания, развития гимназии, оформление и представление информации в  школьном 

музее); 
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- Создание центра «Свободное пространство» (проектная деятельность, 

конструирование, шахматы и др); 

- Открытие активной сенсорной комнаты для занятий с детьми с 

особенностями развития; 

- Создание объединения «Сотрудничество» для реализации партнерских 

программ с учреждениями культуры и дополнительного образования г. Рубцовска; 

- Функционирование волонтѐрского отряда «Семаргл»; 

- Тренинг педагогического общения; 

- Лектории с элементами тренинговой работы для родителей в рамках 

реализации программы «Школа ответственного родительства»; 

 - Функционирование школьной службы медиации, «почты доверия» как 

реализация  технологии ненасильственного общения. Ненасильственное общение 

призвано помочь сохранить доверительные отношения в конфликтах, ситуациях 

недопонимания. Будучи ролевой моделью, педагог, использующий технологию, обучает 

ее использованию и детей; 

- Создание банка инновационных видов и форм воспитательной работы по 

развитию личностного потенциала обучающихся; 

Пространственно-предметный компонент ЛРОС включает следующие 

направления деятельности: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов 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 потенциал, а также знакомящих с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящих 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых мероприятиях, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т. п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во 

дворе 

школы оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которых дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного общения 

классного руководителя с учениками своего класса; 

- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т. п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, гимн, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 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; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, по высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 
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инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

Данный компонент предусматривает интеграцию содержательных решений, 

связанных с использованием инструментов Программы РЛП: 

- пространство событий личностного развития «Кубрик», которое служит местом 

социально и личностно значимых встреч, в нем могут проходить как организованные 

педагогами мероприятия, так и мероприятия, спроектированные детьми; 

- развивающее пространство для досуговой деятельности (зона «настольных игр», 

зона занятий творчеством, зона «тихой» работы); 

- коворкинг зона. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

 Через ключевые общешкольные мероприятия развиваются навыки управления 

образовательной средой школы. Задействуются все характеристики образовательной 

среды (по В. А. Ясвину), при этом особый акцент делается на широту, осознаваемость, 

обобщенность. Это связано с тем, что в планировании, подготовке и проведении 

ключевых дел принимает участие большая часть школьников и педагогов, что 

способствует интенсификации их общения, формирует у первых ответственность за 

происходящее в школе, в наибольшей степени позволяет реализовывать событийный 

подход к образованию. 

 Для этого в образовательной организации 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:  

- Разработка и реализация совместной партнерской программы «Школа 

экскурсоводов» с МБУК «Городской краеведческий музей» как ресурс реализации 

личностного потенциала обучающихся и продвижения бренда организации; 

- Разработка и реализация совместной партнерской программы «Семейный театр» с 

МБУК «Рубцовский драматический театр» как ресурс реализации личностного 

потенциала обучающихся и продвижения бренда организации; 

- Разработка и реализация совместной партнерской программы «Быстрее, выше, 

сильнее» с МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» как ресурс 

реализации личностного потенциала обучающихся и продвижения бренда организации 

- Благотворительные акции «Дети детям», «Чудо дерево», «Внимание! Ветеран!», 

«Непокоренные», «Соберем детей в школу», «Георгиевская лента»; 

- Городские интеллектуальные, творческие, профориентационные 

мероприятия –  

- регулярно организуемые встречи с представителями КГБУЗ «Наркодиспансер 

Рубцовск», МО МВД России «Рубцовский», представителями средне-специальных и 

высших профессиональных образовательных учреждений города и региона. 

-  Ежегодное участие в интеллектуальных и творческих конкурсах «Интеллектуал»; 
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интеллектуальный клуб «Золотая зебра»; интеллектуально-экономическая игра «Сила 

разума», творческий конкурс «Союз лидеров»; Кубок города по физике, математике, 

информатике и др. 

- проведение для обучающихся и педагогов Школьного образовательного округа 

«Центральный» спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: Спортивный праздник «Армейские забавы»; новогодние театральные 

представления; интеллектуальные игры; семинары-практикумы, мастер-классы для 

педагогов. 

 

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.  

- торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: Посвящение 

в первоклассники «Быть гимназистом – модно!», «Прощай начальная школа», 

Посвящение в старшеклассники «В кругу друзей», церемония вручения аттестатов; 

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников 

с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы: 

выпускные вечера, деловые игры, праздничные концерты, вечера встречи с 

выпускниками; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: Фестиваль 

«Радуга талантов»; 

- мониторинг участия классов в мероприятиях городского и школьного уровня: 

конкурс «Класс года». 

 

На уровне классов:  

- 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; 

- проведение классных часов с использованием УМК «Школа возможностей», в 

рамках реализации программы по формированию жизнестойкости, профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, профилактики буллинга, экстремизма и 

терроризма; 

- выбор и делегирование представителей 2-10 классов в Совет объединений ДОО 

«Юность России» («Учеба», «Досуг», «Спорт», «Пресс-центр», «Социально-

психологическая служба»). 

 

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 
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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.  

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательного процесса, 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 

обучающимися 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 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Направления и методики самоанализа: 

1) Результаты воспитания, социализации, саморазвития школьников: 
- анализ эффективности проведения занятий УМК «Социально-эмоциональное 

развитие младших школьников» и УМК ««Развитие личностного потенциала 

подростков» с использованием педагогического наблюдения по предлагаемым в бланках 

УМК критериям и индикаторам; 

  - исследование динамики личностного потенциала школьников (мотивация, 

субъективное благополучие, удовлетворенность базовых потребностей) с 

использованием диагностического инструментария педагога-психолога (см. Реестр); 

 - анализ воспитательной работы зам. директора по ВР, классных руководителей. 

 2) экспертная оценка образовательной среды (методика векторного моделирования 

развития личности, методика субъектного отношения к школе В.А. Ясвина, методика 

педагогической экспертизы школьной среды на основе комплекса количественных 

параметров) 

2.4. Программа коррекционной работы 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-

инвалидов образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 



 

512 

 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  

Этому направлению служит концепция инклюзивности, которая обеспечивает 

право на образование каждого ребенка, независимо от его физических и 

интеллектуальных способностей.  

Изолированность системы специального образования приводит к тому, что ребенок 

с особыми образовательными потребностями оказывается исключенным из многих 

социальных связей. Дети лишаются информации, доступной их сверстникам, они не 

умеют вступать в равноправные отношения с разными людьми. У них нет возможности 

для освоения разных социальных ролей, способов сотрудничества с разными людьми. В 

результате этого затрудняется их бесконфликтное включение в социум. Принимая во 

внимание многообразие социального заказа, который исходит из желания родителей и 

возможности детей, при отсутствии необходимых видов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений по месту жительства, решение проблем обучения всех детей 

должна взять на себя общеобразовательная школа. Такая школа должна быть обращена 

лицом к ребенку, должна обеспечивать реальные условия его обучения и развития, 

создать для всех детей единую систему общения, адаптации и социализации.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования программа коррекционной работы направлена на создание 

в гимназии специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ, детей-инвалидов посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г № 273-ФЗ) 

  Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования обеспечивает:  

- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса;  

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Цель программы: оказание комплексной психолого-медико-социально-

педагогической помощи и поддержки обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам при 

освоении образовательных программ на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы;  

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и групповых занятий для детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- 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), детей-инвалидов (в соответствии с ИПР);  
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- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов по развитию навыков социальной компетентности 

обучающихся;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ, детьми-инвалидами.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

1. Принцип сознательности и активности ребенка – использование 

разнообразных приемов, способствующих возбуждению потребности и интереса 

обучающихся в процессе оказания им специализированной помощи при освоении 

образовательных программ, развитии навыков социальной компетентности, 

адаптационных ресурсов; 

2.  Принцип наглядности – построение познавательного процесса посредством 

включение в него различных органов восприятия; 

3. Принцип доступности – учет возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся в реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 

4. Принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, детей-инвалидов, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

5. Принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов, педагога-психолог, медицинского работника, социальный педагога. 

6. Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

7. Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

при реализации индивидуальных учебных планов, организации индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Программа коррекционной работы на ступени общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
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4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

-  своевременное выявление детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоение образовательных 

программ. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи  

(направления 

деятельности) 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Медицинская 

диагностика. 

Определить 

состояние 

психического и  

физического 

здоровья детей 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребѐнка;  

беседы с 

родителями;  

наблюдения  

кл. руководителей. 

Сентябрь Мед.  

работник,  

классный 

руководитель 

Психолого-

педагогическая 

диагностика  
1. Первичная 

диагностика  

 

 

 

 

 

 

2. Углубленная 

диагностика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализи-  

рованной 

помощи.  

 

2. Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

обследования 

специалистов 

разного профи- 

ля, создание 

диагностических 

«портретов» 

 

 

 

1.Наблюдение,  

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами, 

изучение 

индивидуальных 

медицинских карт. 

 

2.Диагностирование, 

заполнение 

протоколов 

обследования 

обучающихся, 

заседание ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель. 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, кл. 

руководитель, 

социальный 

педагог, члены 

ПМПк 
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3.Изучение 

социальной 

ситуации 

развития и 

условий 

семейного 

воспитания 

ребѐнка 

 

4.Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении, 

выявление 

резервных 

возможностей. 

 
 

детей. 

 

3. Составление 

социального 

паспорта семьи 

ребенка. 

 

 

 

 

 

4.Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося. 

 

 
3. Беседы с 

родителями, 

посещение семьи, 

составление 

характеристики. 

 

 

 

 

4.Заключение 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (ПМПк) 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

До 15 

октября 

 

 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, кл. 

руководитель, 

соц. педагог, 

члены ПМПк. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья, ребенка-инвалида коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционно – развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной, специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

Задачи  

(направления 

деятельности) 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Психолого-

педагогическая 

работа 

1. Обеспечить 

педагогическое 

Планы, 

программы 

1. Разработка 

индивидуальных 

программ по 

предмету, 

разработка 

До 

10.10. 

 

 

 

 

Зам. по УВР, 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 
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сопровождение 

ребенка. 

воспитательной 

программы работы 

с классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы, 

разработка плана 

работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса;  

2. Обеспечение 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

3. Реализация 

индивидуальных 

программ по 

предмету, 

воспитательной 

программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

год. 

 

 

 

В 

течение 

года 

социальный 

педагог. 

2. Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

ребенка 

Развитие 

универсальных 

учебных действий 

(познавательных, 

личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных). 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

Психологическая 

поддержка 

обучающихся. 

1. Составление плана 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий. Составление 

расписания 

индивидуальных 

занятий. 

2. Проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, 

отслеживание 

динамики развития 

ребѐнка,  

3. Психологическое 

сопровождение детей 

в рамках общего 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

(развивающие, 

профилактические 

занятия) 

До 

10.10. 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года. 

 

 

 

 

В 

течение 

года. 

Педагог-

психолог 
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Лечебно- 

профилактическая 

работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся. 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, родителей 

по работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями,  

внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий, 

организация и 

проведение 

мероприятий по 

формированию 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни 

В 

течение 

года. 

Мед. Работник, 

кл. 

руководитель, 

учителя. 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с особыми образовательными потребностями, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с особыми образовательными потребностями; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ, ребенка-инвалида профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки  

 
Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР. 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 
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превентивной 

помощи 

руководитель. 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

соответствующего 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 

с особыми образовательными потребностями; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы 

тематических 

выступлений 

(консультаций) 

семинаров по 

вопросам 

инклюзивного 

образования.  

Информационные 

мероприятия 

 

В течение года Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР, другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

 В течение года 

 

 

 

 

 

  

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР, другие 

организации 
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данной 

категории детей  

 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Для реализации требований к коррекционной программе, обозначенных в ФГОС,  

создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся, в которую наряду с основными учителями включены 

следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей), регламентируется 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации. 

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). 

В рамках данной службы психолого-медико-социальное сопровождение 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов реализуется ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и оказание им помощи (выработка рекомендаций 

по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог 

(учитель-предметник), социальный педагог, медицинский работник, а также 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ, ребенка-инвалида. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог, социальный педагог, учителя-предметники) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с особыми образовательными потребностями. 

.  
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Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внеучебные внеурочные 

мероприятия 

С
о
д
ер
ж
ан
и
е 

к
о
р
р
ек
ц
и
о
н
н
ы
х
 

м
ер
о
п
р
и
я
ти
й

 

 Развитие основных 

мыслительных операций 

 Развитие различных 

видов мышления 

 Расширение 
представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Совершенствование 
движений и 

сенсомоторного 

развития 

 Совершенствование 
движений и 

сенсомоторного развития 

 Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

 Расширение представлений 
об окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Развитие различных видов 
мышления 

 Коррекция нарушений в 
развитии эмоционально-

личностной сферы 

 Расширение 
представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Развитие различных 

видов мышления 

Ф
о
р
м
ы
 р
аб
о
ты

 

 игровые ситуации, 

упражнения, задачи 

 коррекционные приемы 

и методы обучения 

 элементы изотворчества 

 валеопаузы, минуты 

отдыха 

 индивидуальная работа 

 контроль 
межличностных 

взаимоотношений 

 дополнительные задания 
и помощь учителя. 

 внеклассные занятия 

 кружки и спортивные 

секции 

 индивидуально 
ориентированные занятия 

 культурно-массовые 

мероприятия  

 индивидуальная работа  

 школьные праздники  

 экскурсии и ролевые игры  

 литературные вечера  

 социальные проекты 

 субботники  

 коррекционно-

развивающие занятия по 

формированию социально-

коммуникативных навыков 

общения, универсальных 

учебных действий, развитию 

и укреплению зрелых 

личностных установок, 

способов регуляции 

поведения и эмоциональных 

состояний. 

 консультации узких 

специалистов  

 посещение учреждений 

дополнительного 

образования (творческие 

кружки, спортивные 

секции) 

 занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции. 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 
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— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер 

ребѐнка. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Модель организации деятельности с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами в ОУ. 

1. Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в образовательной организации осуществляются 

медицинским работником на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ОВЗ, детей-инвалидов. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями 

детей данной категории.  

2. Педагогическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями включает  обеспечение  участия  всех  детей  с  ОВЗ, детей-инвалидов  

независимо   от  степени  выраженности  нарушений  их  развития, вместе  с  нормально  

развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных, культурно  развлекательных, 

спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых  мероприятий; повышение уровня 

общего развития; формирование навыков социально – нравственного   поведения, 

обеспечивающих успешную  адаптацию  к школьным условиям (осознание  социальной  

роли  ученика, выполнение  определенных  обязанностей, ответственное  отношение  к  

учебе, соблюдение  правил  поведения  на  уроке, правил  общения и др.); развитие  

личностных  компонентов  познавательной  деятельности -  познавательной  активности,  

самостоятельности, произвольности  психических  процессов, преодоление  

интеллектуальной  пассивности; коррекционно - развивающую работу (выбор 

оптимальных для развития ребѐнка или с трудностями обучения  методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями); 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; проведение педагогической  диагностики 

по  выявлению уровня обученности  обучающихся.  

3. Социально-педагогическое сопровождение школьников. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, ребенка-инвалида, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся 

и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков, участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников; в 
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выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов); беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами), выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, с медицинским работником, 

а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

4. Психологическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями осуществляется в рамках реализации основных направлений 

психологической службы. Педагог-психолог проводит индивидуальные или групповые 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ, ребенка-

инвалида. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья обучающихся данной категории. Педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся, осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (сентябрь) (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (октябрь-май) 
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (май-

июнь) (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (в течение реализации коррекционных 

мероприятий) (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 
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2.4.1. Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате реализации коррекционной программы будут определены особые 

образовательные потребности каждого обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида, будет 

выстроена система индивидуально ориентированной психолого-медико-социально-

педагогической помощи с учетом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей.  

Оценка результатов коррекционной работы будет производиться по результатам 

итоговой аттестации обучающихся, психолого-педагогической диагностики, результатов 

медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения, 

карту психолого-медико-социально-педагогической помощи, а также по степени участия 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов в общественной и внеклассной деятельности. Достижения 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса.  

Результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер. 

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; индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам. 

Требования к условиям реализации программы 

Кадровое обеспечение.  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ 

«Гимназия №3» имеются ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Педагогические 

работники гимназии  должны иметь чѐткое представление об особенностях психического 

и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.  

Научно-методическое обеспечение.  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида). 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Материально-техническое обеспечение.  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении.  

Организационные условия 

Настоящая Программа коррекционной работы реализуется в рамках соазданной на 

базе МБОУ «Гимназии №3» ППМС-службы и ПМПк, предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: обучение по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной форм обучения. Варьироваться может степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с 

учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов на данной ступени общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с особыми образовательными потребностями; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, их родителей (законных 

представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 
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Приложение 1 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Участник 

сопровождения 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ПМПк 

Научно-методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности ПМПк. 

2. Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

3. Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов. 

4. Контроль за: 

ведением документации; 

осуществлением диагностического обследования. 

Соответствие намеченного плана работы результатам 

диагностики 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в в 

соответствии с намеченным планом 

Классный 

руководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, развития 
детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития 
ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 
4. Организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 
6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 
8. Анализ уровня образованности детей. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика в течение процесса 
обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 
узким специалистам в планировании работы с 

детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ 
деятельности педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по коррекции 
эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

Медицинский 

персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 
2. Составление прогноза физического развития ребенка 

(совместно с руководителем физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 
4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 
5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья 

детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием учащихся. 
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7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Активное взаимодействие. 

 

           3. Организационный раздел 
3.1. Учебный   план     основного общего    образования (ФГОС)    (при 6-

дневной неделе) 
Недельный учебный план основного общего образования (ФГОС)  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 4 3 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 0 0 0 0 1 1 

Родная литература 0 0 0 0 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6    12 

Алгебра   4 4 4 12 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России  2 2 2 2 10 

Всеобщая история 2 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

*       

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 2 2 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 

 4 

 

 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 3 3 3 3 3 15 
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жизнедеятельности культура 

Итого 29 31 31 33 34 158 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 2 4 2 0 11 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 35 34 169 
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 3.1.1. Календарный учебный график  
 Календарный учебный график для ООП основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

Основное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (5-8-e классы): 31 мая 2023 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 25 мая 2023 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

• 5-8-e классы — 35 недель; 

• 9-й класс — 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

5-8-e классы 

Учебный период 
Дата  

Количество учебных недель Начало Окончание 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 4 дня 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 недель 2 дня 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 недель и 3 дня 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 недель и 2 день 

Итого в учебном году 35 

 

9-й класс 

Учебный период Дата Количество учебных 

недель Начало Окончание 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 4 дня 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 недель 2 дня 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 недель  и 3 дня 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 7 недель и 3 дня 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 

 

*Сроки проведения ГИA обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 
 

3. Продолжительность каникул 

 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

ИТОГО 30 дней 

*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

Летние каникулы (не менее 8 недель) 

 5-8 классы с 1 июня 2023 по 31 августа 2023 г 

 9 классы – начиная со следующего дня после завершения государственной 

итоговой аттестации по 31 августа 2023 
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4. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 5-7-e классы 8-9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 6 

Урок (минут) 40 40 

Перерыв (минут) 10-20 10-20 

Промежуточная аттестация По четвертям По четвертям 

 

5. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Срочная 29 30 32 35 36 

Внеурочная 5 5 5 5 5 

 

6. Расписание звонков и перемен 

5-9-e классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 8.00-8.40 Перемена 10 минут 

2-й 8.50-9.30 Перемена 20 минут 

3-й 9.50-10.30 Перемена 20 минут 

4-й 10.50- 11.30 Перемена 10 минут 

5-й 11.40-12.20 Перемена 10 минут 

б-й 12.30-13.10 Перемена 10 минут 

7-й 13.20-14.00  

 

5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом школы и решением 

педагогического совета образовательного учреждения. 

6. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классах 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 9 классах 

устанавливается Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 
 

   

 3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

Примерный план занятий внеурочной деятельности в 5-х классах  

Направления 

Деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

классы Кол-

во 

часов 5а 5б 5в 

Общеинтеллектуальное 

Клуб «Наглядная геометрия» 1   1 

Клуб «Занимательная 

математика» 
 1 1 2 

Клуб «Занимательная 

грамматика» 
1 1 1 3 
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Клуб «Занимательный 

английский» 
1 1 

Физкультурно-

оздоровительное 
ДЮП «Рыцари огня»  2 2 

Социальное 
Развитие личностного 

потенциала «Управляй собой» 

 1  1 

  1 1 

Общекультурное 

Творческое объединение 

«Лоскуток» 
1 1 

Клуб «Умелые ручки» 1 1 

Вокальная студия «Дежавю» 2 2 

 

 

Примерный план занятий внеурочной деятельности в 6-х классах  

 

Примерный план занятий внеурочной деятельности в 7-х классах  

Направления 

Деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

классы 

Кол-

во 

часов 

7а 7б 7в 7г 
 

Направления 

Деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

классы Кол-

во 

часо

в 
6а 6б 6в 6г 

Общеинтеллектуальное 

Клуб «Путешествие в 

Британию» 
1 1 

Клуб «Занимательная 

математика» 

 1  1 2 

1  1  2 

Клуб любителей 

русского языка 
1 1   2 

Общекультурное 

Клуб риторики 

«Искусство 

говорить» 

1 1 

Клуб «Знатоки ПДД» 1 1 

Музыкальный театр 

«Аллегро» 
2 2 

Социальное 

ЮИДД 

«Пропагандист» 
2 2 

Развитие 

личностного 

потенциала 

«Управляй собой» 

1    1 
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Общеинтеллектуальное 

Клуб «Трудности 

русского языка» 

  1 1 2 

     

Клуб «Юный физик» 
0,5  0,5  1 

 1  1 2 

Клуб «Путешествие в 

Британию» 
1 1 

 

Клуб любителей 

математики 

1   1 2 

 1 1  2 

Клуб «Секреты 

мастерства» 

1 1 1 1 4 

1 1 1 1 4 

Общекультурное 
Музыкальный театр 

«Аллегро» 
2 2 

 

 

План занятий внеурочной деятельности в 8-х классах  

Направления 

Деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

классы 
Кол-во 

часов 

8

а 

8б 8в 8г  

Общеинтеллектуальное 

Клуб «Юный физик»  1 1 2 

Клуб любителей 

математики 
1 1 1 1 4 

Куб «Химия для 

любознательных» 
1 1 

Клуб «Трудности 

русского языка» 
1 1 

Физкультурно-

оздоровительное 

Клуб «Быстрее, выше, 

сильнее» 
1 1 2 

Общекультурное 

Вокальная студия 

«Дежавю» 
2 2 

Музыкальный театр 

«Аллегро» 
1 1 

Клуб риторики 

«Искусство говорить» 
1 1 

Социальное 

Клуб «Я-волонтер» 1 1 

Развитие личностного 

потенциала «Управляй 

собой» 

 1   1 

   1 1 

 

 

Примерный план занятий внеурочной деятельности в 9-х классах  

 

Направления Формы организации классы Кол-
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Деятельности внеурочной 

деятельности 
9а 9б 9в 

во 

часов 

Общеинтеллектуальное 

 

Клуб «Химия в 

формулах и схемах» 
1 1 

Проектная 

деятельность «В 

мире науки» 

1 1 

Клуб любителей 

математики 
1 1 1 3 

Клуб любителей 

русского языка 

«Эрудит» 

1 1 1 3 

Клуб «Я познаю 

себя» (физика) 
0,5  0,5 1 

Клуб любителей 

истории и 

обществознания 

1 1 

Клуб «Я - биолог» 1 1 

Физкультурно-оздоровительное 

Подготовка к сдаче 

комплекса ВФСК 

ГТО 

1 1 

Социальное 

Клуб «Я-волонтер» 1 1 

Развитие 

личностного 

потенциала 

«Управляй собой» 

1 1 

Общекультурное  
Вокальная студия 

«Дежавю» 
1 1 

 
 

2. Цели, задачи внеурочной деятельности, принципы программы 

Цель: создание  условий для развития и воспитания личности обучающихся, 

обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, 

воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и 

правил.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой 

личности со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность. 

  Задачи внеурочной деятельности: 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в 

тесном взаимодействии с социумом. 

Включение обучающихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

Организация занятости обучающихся в свободное от учѐбы время. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
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Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни.  

Организация информационной поддержки обучающихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 

Реализация  программ по 5 направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,, 

общекультурное.                                  

 Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в гимназии.                                              

Основные принципы 
Включение обучающихся в активную деятельность. 

Доступность и наглядность. 

Связь теории с практикой. 

Учѐт возрастных особенностей. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности ООО 
1.       Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

 школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 

обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории 

своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

2.       Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3.       Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 

более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

 Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Кадровые условия 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 
учителями-предметниками, учителями физической культуры,  музыки, изобразительного 



 

534 

 

искусства, педагогом-организатором, вожатой, психологом, а также педагогами  

дополнительного образования.  

Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в гимназии  

разработанные педагогами гимназии  и педагогами  дополнительного образования  в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждѐнными педагогическим советом. 

Научно- методическое обеспечение внеурочной деятельности 
Научно- методическая поддержка реализации внеурочной деятельности 

осуществляется через: 

- изучение Интернет- ресурсов и методических пособий; 

- повышение квалификации педагогов. 

Материально- техническое обеспечение 
       Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

гимназии имеются необходимые условия: занятия в классах, реализующих ФГОС, 

проводятся в две смены, имеется столовая, спортивный зал, стадион, танцевальный класс,  

музыкальная техника, мультимедийное оборудование, компьютерные классы, библиотека, 

кабинет творчества, актовый зал. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
 3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 
Гимназия полностью обеспечена квалифицированными педагогами. На протяжении 

последних  лет коллектив гимназии остаѐтся стабильным. Уровень образования и 

квалификации педагогических работников гимназии, их  профессиональный опыт 

позволяют им успешно решать задачи, определѐнные основной образовательной 

программой основного общего образования, педагоги способны к инновационной 

профессиональной деятельности. 

 Требования к уровню квалификации работников гимназии и их функциональным 

обязанностям определяются на основе квалификационных характеристик, представленных 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  

 Гимназия укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Педагоги гимназии вовлечены в непрерывное профессиональное развитие, 

своевременно проходят курсы повышения квалификации. Согласно ст. 47 п.5 п.п.2 5. 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" педагогические работники получают 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. Формами повышения квалификации 

являются курсы, стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. Ведется мониторинг повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров, составляется и при необходимости корректируется 

план повышения квалификации с учѐтом образовательных потребностей педагогов и 

кадровых потребностей организации.  
 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников гимназии к реализации ФГОС: обеспечение оптимального вхождения 

работников гимназии в систему ценностей современного образования; принятие 

идеологии ФГОС общего образования; освоение новой системы требований к структуре 

основной образовательной программы, результатам еѐ 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. 

Аттестация учителей – составная часть повышения педагогической квалификации. 

Она предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, 

стимулирование деятельности, дифференцированную оценку труда.  

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями. 

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводится по их желанию. По результатам аттестации педагогическим 

работникам устанавливается первая или высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит. 
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Кадровое обеспечение и уровень квалификации специалистов 

   

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель ОУ обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно –

хозяйственную работу 

ОУ 

1/1 ВПО по направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо ВПО и ДПО в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование – 

1 чел. 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а по 

направлению 

«Менеджмент

» 

пед. стаж – 

более 5 лет. 

 

 

Заместитель 

руководителя 
 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

2/2 ВПО по направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо ВПО и ДПО 

в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование – 

2 чел 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а по 

направлению 

подготовки 

"Менеджмент

"-2 чел 
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должностях не менее 

5 лет. 

Учитель  Осуществляет  

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

45/45 ВПО  или СПО по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо ВПО или 

СПО и ДПО по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

ВПО – 31 чел., 

СПО – 14 чел. 

Педагог-психолог  

 

Осуществляет  

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее  

профессионал

ьное 

образование 

Социальный 

педагог 

Осуществляет  

комплекс 

мероприятий по 

1/1 Высшее  

профессиональное 

образование или 

Среднее  

профессионал

ьное 
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воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

образование 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает  доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее  

профессионал

ьное 

образование 

Педагог-

организатор 

Содействует  

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1/1 Высшее  

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Высшее  

профессионал

ьное 

образование 

Старший 

вожатый 

Способствует  

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

1/1 Высшее  

профессиональное 

образование или 

среднее 

Высшее  

профессионал

ьное 

образование 
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организаций, 

объединений. 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет  

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

1/1 Высшее  

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Среднее   

профессионал

ьное 

образование -   

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

(включены в оценочный лист на распределение стимулирующих выплат)  

Критерии оценки Содержание критерия 

Достижение обучающимися личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально- личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ 

гражданской идентичности 

Достижение обучающимися 

метапредметных результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 
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умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

Достижение обучающимися предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической 

для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

 

Показатели и индикаторы разработаны лицеем на основе планируемых результатов 

(в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой 

основной образовательной программы. Они отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентнос

ти педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребѐнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию 

других 

позиций, 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

— Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям 

других; 
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точек зрения 

(неидеологизи

рованное 

мышление 

педагога) 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая 

культура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов молодѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональна

я 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленност

ь на 

педагогическу

ю 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести 

тему урока в 

педагогическу

ю задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы урока 

и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение 

ставить 

педагогически

е цели и 

задачи 

сообразно 

возрастным и 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 
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индивидуальн

ым 

особенностям 

обучающихся 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентнос

ть в 

педагогическо

м оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого материала 

в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентнос

ть в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентнос

ть в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 



 

544 

 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентнос

ть в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельн

ый поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательн

ую 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 
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комплекты умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

информации; 

— по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; по 

учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогически

х ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентнос Является одной из ведущих в — Знание обучающихся; 
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ть в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентнос

ть в 

обеспечении 

понимания 

педагогическо

й задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путѐм включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путѐм демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентнос

ть в 

педагогическо

м оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки 

к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентнос

ть в 

организации 

информацион

ной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 
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развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентнос

ть в 

использовани

и 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентнос

ть в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Критерии  оценки Содержание критерия Показатели/индикаторы 
Уровень усвоения 

обучающими учебных 

программ 

Доля обучающихся, 

получивших по предмету за 

отчетный период оценки «4» и 

«5» , «зачет» 

Количество учащихся, 

получивших оценки "4"и 

"5", «зачет» по итогам 

периода / численность 

обучающихся 

Объем оценочной работы, 

выполняемой самостоятельно 

обучающимся (при 

безотметочной форме 

обучения) 

 

Соотношение количества 

обучающихся, 

выполняющих 

самостоятельно 

большинство оценочных 

работ, к численности 

обучающихся 
Доля выпускников   Соотношение количества 
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начальной, основной или 

средней ступеней  образования 

в классах данного учителя, 

получивших на ЕГЭ (ГИА) 

или  иной независимой 

аттестации) положительные 

результаты (в баллах)  

 

обучающихся - 

выпускников  начальной, 

основной или средней 

ступеней  образования в 

классах данного учителя, 

получивших на ЕГЭ или 

ином виде независимой 

аттестации 

положительные 

результаты, к  

численности 

выпускников, 

участвовавших в 

независимой аттестации 

Уровень достижений 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности по предмету и 

внеучебной деятельности 

Результативность участия 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности по предмету и 

внеучебной деятельности (в 

олимпиадах, конкурсах и др.) 

Документальное 

подтверждение участия в 

мероприятиях 

соответствующего уровня 

Доля обучающихся по 

данному предмету, 

вовлеченных в социально- 

ориентированный или 

исследовательский проект.  
 

Соотношение количества 

обучающихся по 

предмету,  участвующих  

в  социально- 

ориентированном или 

исследовательском 

проекте по предмету, к 

численности  

обучающихся по 

предмету 

Доля обучающихся по 

данному предмету, 

вовлеченных во внеклассные 

мероприятия 

 

Соотношение количества 

обучающихся, 

вовлеченных во 

внеклассные 

мероприятия, к 

численности 

обучающихся 

Успешность внеурочной 

работы учителя по предмету 
Доля обучающихся, 

посещающих предметный 

факультатив или кружок по 

предмету 

 

Соотношение количества 

обучающихся, 

посещающих предметный 

факультатив или кружок, 

к численности 

обучающихся 

Результативность 

методической и опытно-

экспериментальной 

деятельности учителя 

Участие обучающихся в  

научно –практических 

конференциях, форумах   

разного уровня с докладами 

(тезисами) по предмету  

Документальное 

подтверждение участия в 

конференции 

соответствующего уровня 

 

 Уровень и статус участия 

учителя с информацией о 

самостоятельном собственном 

Документальное 

подтверждение участия в 

конференции 
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исследовании  в научных 

конференциях  
 

соответствующего уровня 

в статусе докладчика или 

участника 

 Результирующий статус 

участия учителя в 

инновационной деятельности 

учреждения 

 

Документальное 

подтверждение статуса 

участия  в   

инновационной 

деятельности учреждения  

( член авторской группы; 

единственный автор 

инновации; участник 

внедрения инновации)    
 Уровень, вид и периодичность 

(частота) проведения 

консультаций, мастер классов, 

открытых уроков, семинаров , 

статьи в СМИ, публикации в 

Internet и пр. 

Документально 

подтвержденные данные 

о проведенном 

мероприятии, 

организации события 

  
Обучение, способствующее 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности учителя 

Уровень программы 

повышения квалификации 

и\или  профессиональной 

подготовки  

 

Свидетельства, 

сертификаты, приказы о 

зачислении и т. п., 

свидетельствующие о 

процессе (или результате) 

повышения квалификации 

учителя 
 Выполнение дополнительных 

функций 
 

Наличие приказов или 

локальных актов, 

подтверждающих 

выполнение 

дополнительных функций 
Результативность 

презентации собственной 

педагогической 

деятельности 

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

 

Наличие дипломов 

(сертификатов) 

победителя или призера 

(I, II, III место) в 

профессиональных 

конкурсах разных 

уровней 

Уровень коммуникативной 

культуры при общении с 

обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных   жалоб со 

стороны родителей и\или 

обучающихся на характер 

деятельности учителя. 
 

Документально 

подтвержденные данные 

о наличии  (отсутствии) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

(законных 

представителей) и/или 

обучающихся на 

деятельность учителя 

 Доля родителей 

(обучающихся) положительно 

оценивающих деятельности 

учителя    
(Субъективная оценка 

Соотношение количества 

родителей (обучающихся) 

положительно оценивших 

деятельности учителя за 

период, к  количеству 
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родителями (обучающимися) 

характера деятельности 

учителя, полученная в ходе 

анкетирования) 

опрошенных 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

 В гимназии созданы психолого-педагогические условия для реализации основной  

образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс  

осуществляется на основе программ развивающего обучения с учѐтом индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам гимназии осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом – психологом, социальным педагогом и педагогами 

гимназии. Деятельность педагога-психолога осуществляется на основе перспективно-

календарного планирования и включает работу по основным направлениям 

психологической службы в образовании, к которым относятся: психологическая 

диагностика, психологическое консультирование, коррекционно-развивающая и 

профилактико-просветительская деятельность.  

Создание в школе психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает:  

- Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый.  

- Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

- Обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

В этой связи основной целью деятельности педагога-психолога школы является 

психологическое сопровождение участников образовательного процесса, направленное на 

создание условий для психического и личностного развития, сохранения и укрепления 

психологического здоровья, на повышение уровня психологической культуры участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования.  

В качестве основных задач, решаемых педагогом-психологом школы, выступают 

следующие:  

- Способствовать созданию и поддержанию в школе образовательного пространства, 

способствующего максимальному проявлению и развитию способностей и 

индивидуально-психологических особенностей и возможностей каждой личности.  

- Содействовать гармонизации социально-психологического климата в 

образовательном учреждении, оказывать помощь в профилактике и разрешении 

конфликтных ситуаций в образовательной среде.  

- Выявлять и содействовать устранению психологических причин школьных и 

личностных трудностей учащихся.  
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- Оказывать помощь детям, имеющим трудности в развитии и обучении, а также 

детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.  

- Сопровождать процесс адаптации детей разных возрастов при переходе из одного 

образовательного звена в другое, оказывать психологическую помощь учащимся в 

переходные периоды их жизни.  

- Способствовать личностному и профессиональному самоопределению учащихся 

школы.  

- Создавать условия для повышения психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в целом 
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План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

 

№ Виды деятельности Планируемые 

мероприятия 

Срок Категория 

сопровождения 

Ожидаемый 

результат (цель) 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Направления работы 
 Диагностика       

  Диагностика периода 

адаптации обучающихся 

5-ых классов (ФГОС) – 

проведение 

психодиагностических 

минимумов. 

I этап - октябрь-

ноябрь(общая 

экспресс-

диагностика); 

II этап (апрель-май)  

Обучающиеся 5-

ых классов 

1 этап – выявление 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в процессе 

адаптации к школе. 

Создание условий для 

успешной адаптации 

пятиклассников к 

условиям 

образовательной 

системы. 

2 этап – выявление 

динамики уровня 

адаптации к школе 

обучающихся «группы 

риска». 

 1. Методика А.И. 

Липкиной «Три 

оценки» 

(личностные УУД) – 

исследование 

самооценки. 

2. Методика 

изучения мотивации 

обучения 

школьников при 

переходе 

из начальных 

классов в средние по 

методике М. Р. 

Гинзбурга 

«Изучение учебной 

мотивации»  

(Личностные УУД) 

3. Тест Филлипса 

(личностные УУД). 

4. 

Социометрический 

метод – 

референтометрия 

Е.В. Щедрина 

(коммуникативные 

УУД) – выявление 
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референтности 

членов группы для 

индивида. 

 

 

 
  Групповая диагностика 

уровня сформированности 

УУД (ФГОС) 

Февраль Обучающиеся 6-

ых классов 

Выявление динамики 

процесса 

формирования УУД 

 1. Определение 

мотивов учебной 

деятельности (М.Р. 

Гинзбург) — 

личностные УУД 

2. Тест на оценку 

сформированности 

навыков чтения 

(методический 

комплекс «Прогноз 

и профилактика 

проблем обучения 

в 3-6 классах» Л.А. 

Ясюковой) — 

регулятивные УУД 

3. Методика 

«Числовые ряды» 

(пятый субтест 

методики ГИТ – 

групповой 

интеллектуальный 

«Аналогии» (6-й 

субтест методики 

ГИТ – групповой 

интеллектуальный 

тест) — 
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познавательные 

УУД 

4. Социометрия 

(коммуникативные 

УУД) 

 
  Групповая диагностика 

уровня сформированности 

УУД (ФГОС) 

Апрель Обучающиеся 7-

ых классов 

Выявление динамики 

процесса 

формирования УУД 

 1.  Методика для 

диагностики учебной 

мотивации 

школьников 

(методика М.В. 

Матюхиной в 

модификации Н.Ц. 

Бадмаевой) – 

личностные УУД. 

2. Методика 

«Аналогии» (3-й 

субтест методики 

ШТУР – школьный 

тест 

умственного 

развития) 

 Методика 

«Классификации» (4-

й субтест методики 

ШТУР – школьный 

тест 

умственного 

развития) 

 Методика 

«Обобщение» (5-й 

субтест методики 

ШТУР – школьный 

тест 

умственного 



 

555 

 

развития) – 

познавательные УУД 

2. Тест Ф. Фидлера 

Социометрия 

(коммуникативые 

УУД) 

  Исследование 

профессиональных 

интересов обучающихся 

Март-апрель 9-ые классы Выработка 

рекомендаций по 

выбору профиля 

обучения. 

 - Методика карты 

интересов А. 

Голомштока в 

модификации Г. 

Резапкиной)  

«Профиль»; 

- Тест Голланда. 

- Методика «Тип 

мышления» 

Резапкина 
  Исследование 

психологической 

готовности обучающихся 

к сдаче ОГЭ. 

Март-Апрель 9-ые классы, 

 

Определение уровня 

психологической 

готовности 

выпускников к 

экзаменационным 

испытаниям. 

Формирование групп 

учащихся, имеющих 

проблемы в обучении и 

психологической 

готовности к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 - Анкета 

«Готовность к ЕГЭ» 

М.Ю. Чибисова; 

- «Определение 

уровня тревожности 

в ситуации проверки 

знаний» Е.Е. 

Ромицына); 

- Диагностика 

экзаменационной 

тревожности (А.О. 

Прохоров). 
 

  Комплексное 

диагностическое 

обследование детей 

«группы риска», детей с 

ОВЗ 

По запросу, 

в рамках ППМС-

помощи 

 Выявление личностных 

характеристик, 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы. Разработка 

программы 

 Заседание ППМС-

службы  - 3 раза в 

год (обязательно) и 

по необходимости. 
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психологического 

сопровождения 

ребенка.  
  Диагностика основных 

компонентов 

жизнестойкости 

подростков, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации. 

Подростки, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации (5-9-ые 

классы) 

 Планирование 

коррекционно-

развивающих занятий с 

подростками «группы 

риска» 

 Диагностика 

особенностей Я-

концепции 

(Прихожан А.М) 

 Консультативно-

просветительское 

направление 

Проведение консультаций 

для обучающихся, 

педагогов, родителей по 

вопросам педагогического 

общения, проблемам 

семейного воспитания, 

адаптации, 

конструктивного 

взаимодействия, 

трудностей в обучении 

В течение года (по 

запросу) 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги. 

Оказание 

психологической 

помощи обучающимся, 

педагогам, родителям. 

Повышение 

психологической 

культуры субъектов 

образовательного 

процесса. 

  

  Выступления на родительских собраниях в соответствии с программой школы ответственного родительства 

«Семейная гармония» 
  Выступление на педагогических советах, МО по вопросам по вопросам разработки и реализации психологически адекватных 

индивидуальных психологических программ обучения, воспитания, личностного развития учащихся в соответствии с их 

индивидуально-психологическими особенностями, а также по вопросам построения конструктивного взаимодействия с детьми 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Профилактическая 

работа 

      

  Реализация 

психопрофилактической 

программы «Все цвета, 

кроме черного» (Безруких 

М.М., Макеева А.Г., 

Филиппова Т.А) 

В течение года 6-ые классы Формирование 

позитивного 

мироощущения, 

выработка у детей 

навыков эффективной 

социальной адаптации, 
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позволяющей находить 

удовольствие от жизни, 

предупреждение 

вредных привычек. 
  Реализация 

психопрофилактической 

программы «Все, что тебя 

касается» (Бернова Ю.В., 

Дмитриева Е.В и др) 

В течение года  8-9 классы Способствовать 

формированию 

уверенной в себе 

личности, уважающей 

себя и других, 

умеющей 

анализировать и 

контролировать 

ситуацию и свое 

поведение, осознающей 

ответственность за свое 

здоровье. 

  

  Программа 

психологической 

безопасности в школе 

(Тренинг саморазвития)  

В течение года 

(внеурочная 

деятельность) 

5-ые классы Формирование 

элементов 

жизнестойкости 

  

  Программа «Учимся 

решать проблемы 

В течение года 

(внеурочная 

деятельность) 

6-ые классы Формирование 

элементов 

жизнестойкости 

  

 Коррекционно-

развивающая работа 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации. 

По запросу, по 

результатам 

психодиагностики, в 

рамках оказания 

ППМС-помощи. 

5-9-ые классы Создание 

благоприятных 

психологических 

условий обучающимся 

в процессе обучения. 

  

  Развивающие занятия по 

сплочению классного 

коллектива 

I четверть 5-ые классы 

 

Развитие отдельных 

качеств личности, 

способствующих 

конструктивному 
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общению учащихся, 

повышение 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся. 
  Развивающие занятия по 

профилактике 

экзаменационного стресса 

В течение года 9-ые классы, 

 

Повышение 

стрессоустойчивости 

выпускников. 

  

  Программа развития 

осознанной 

саморегуляции 

выбора профессии (В.И. 

Моросанова, И.Н. 

Бондаренко) 

Второе полугодие 9-ые классы Знакомство с миром 

профессий, техниками 

и способами 

рационального и 

осознанного принятия 

решений, коррекция 

индивидуальных 

затруднений 

в профориентации. 

  

 Организационно-методическая работа. 
  Оформление учетно-

отчетной документации 

По запросу (в 

течение года) 
 Анализ эффективности 

деятельности педагога-

психолога. 

  

  Разработка программ 

коррекционной работы, 

подготовка выступлений 

на научно-методических 

объединениях школы, 

выступлений на 

педагогических советах, 

подготовка статей для 

научных сборников. 

В течение года  Создание 

коррекционно-

развивающих 

программ, подготовка 

выступлений. 

  

  Обработка результатов 

психодиагностического 

исследования, анализ 

данных и оформление 

заключения. 

В течение года  Выработка 

рекомендаций, 

составление 

коррекционно-

развивающих программ 
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по результатам 

психодиагностики, 

заполнение 

индивидуальных 

психологических карт 

обучающихся. 

 

 



 

560 

 

 
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 В соответствии с ФГОС ООО финансово-экономические условия должны: 

- обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

- обеспечивать возможность реализации требований ФГОС 

- обеспечивать реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО, а также 

механизм их формирования. 

 Финансовое обеспечение реализации ООП ООО в МБОУ «Гимназия №3» 

осуществляется исходя из расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании Администрации города 

Рубцовска как учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. Показатели, характеризующие 

реализацию требований ФГОС при оказании образовательных услуг, отражают 

материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и 

опыт работников. 

 Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации ООП ООО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Нормативное 

подушевое финансирование определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет) 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение) 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 

величину регионального расчѐтного 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 (оказание платных 

образовательных услуг для обеспечения материально - технической базы, удовлетворения 

спроса социума, участия обучающихся в конкурсах различного уровня, очных научно - 

практических конференциях за пределами муниципалитета, а также повышения 

квалификации педагогов). 



 

561 

 

 В связи с требованиями ФГОС ООО при расчѐте 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. Региональный расчѐтный подушевой норматив 

— это минимально допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом 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); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогических и иных 

работников, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

 В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

ООП ООО. 

 Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

 Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

 Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объѐма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала гимназии; 

• значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объѐма фонда  оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
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педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

гимназией самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты работникам МБОУ «Гимназия №3» . В Положение внесены изменения в части 

критериев и показателей результативности и качества в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения ООП ООО. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами МБОУ «Гимназия №3», разработанными с учѐтом особенностей 

реализации ООП ООО. 

Гимназия расположена в просторном, светлом здании, имеет центральное отопление, 

люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, актовый 

зал на 187 посадочных мест, столовую на 120 посадочных мест (в 2009 г. 

модернизирована в рамках КПМО). Существуют все условия для создания эффективного 

образовательного пространства: имеется необходимый набор учебных кабинетов - 36, в 

том числе: оборудованные кабинеты биологии, химии, физики, два компьютерных класса; 

кабинеты технологии, оснащенные оборудованием для раздельного обучения девочек и 

мальчиков (кабинет обслуживающего труда, столярная и слесарная мастерские), имеется 

хореографический класс. Создан современный информационный комплекс, включающий 

библиотеку, медиацентр, демонстрационный зал). Всего компьютеров –104, все 

объединены в локальную сеть, имеют выход в Интернет. Гимназия имеет специально 

оборудованную спортивную базу: универсальный спортивный зал; лыжную базу, 

открытые спортивные площадки (баскетбольная, волейбольная).  

В гимназии имеется медицинский кабинет, прошедший лицензирование.  

Помещения гимназии обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарѐм.  

№ кабинета Наименование имущества Количество 

1 Ученический стол 15 

Ученический стул 30 

Стул полумягкий 1 

Стол компьютерный (учительский) 1 
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Стол журнальный 1 

Шкаф-стенка  1 

Доска 3-х элементная 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Компьютер 1 

Экран 1 

Проектор 1 

Колонка 2 

Печатные наглядные пособия  

Плакаты по правилам дорожного движения.  4 экз.                 

Стенды по ПДД.  3 шт               

Плакаты по оказанию первой медицинской помощи. 4 экз. 

2 Парты 15 

Стулья 34  

Стол учительский 2 

Доска  1 

Интерактивная доска 1 

Проектор 1 

Стеллаж для хранения  1 

Технические средства обучения  

Ноутбук  1 

Ноутбук  1 

Интерактивная доска 1 

Проектор 1 

Цифровые образовательные ресурсы  
Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Биология 6 класс. Растения, грибы, лишайники» 

1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Вещества растений. Клеточное строение» 

1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Общее 

знакомство с цветковыми растениями» 

1 

Интерактивное пособие «Растение – живой организм» 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Растения и окружающая среда» 

1 

Электронное наглядное пособие «Биология человека» 1 

Электронное наглядное пособие «Биология 7-9 класс» 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Биология 6 класс. Растения, грибы, лишайники» 

1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Вещества растений. Клеточное строение» 

1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Общее 

знакомство с цветковыми растениями» 

1 

Печатные демонстрационные пособия (плакаты)  
Органоиды клетки 1 

Прорастание семян 1 

Натуральные объекты  
Комплект гербариев с электронным пособием 1 

Комплект морфологических и систематических 1 
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гербариев 

Микропрепараты  
Набор по анатомии и физиологии 1 

Набор по ботанике 1 

Набор по зоологии 1 

Набор по биологии 1 

Коллекции  
Голосемянные растения 1 

Древесные породы 1 

Плоды сельскохозяйственных растений 1 

Пшеница и продукты еѐ переработки 1 

Минеральные удобрения 1 

Палеонтологическая 1 

Перья птиц 1 

Муляжи  
Комплект муляжей «Позвоночные животные» 1 

Комплект муляжей «Плодовые тела шляпочных 

грибов» 

1 

Комплект муляжей «Результат искусственного отбора 

на примере культурных растений» 

1 

Модели объемные  
Набор моделей цветков различных семейств 1 

Набор палеонтологических находок «Происхождение 

человека»  

1 

Набор моделей органов человека и животных 1 

Торс человека (разборная модель) 1 

Модели остеологические  
Скелет человека разборный 1 

Комплект скелетов позвоночных животных 1 

Кости черепа человека, смонтированные на одной 

подставке 

1 

Модели рельефные  
Набор моделей по строению позвоночных животных 1 

Набор моделей по строению беспозвоночных 

животных 

1 

Набор моделей по строению растений 1 

Оборудование для проведения демонстрационных 

опытов и исследовательских работ с 

использованием компьютера 

 

Преобразователь сигнала USB с программным 

обеспечение и метод. рекомендациями 

1 

Датчик температуры 0-100 1 

Кабель расширения к преобразователю сигнала USB 1 

Барометрический датчик 1 

Датчик кислорода 1 

Датчик углекислого газа 1 

Датчик pH 1 

Комплект из 3-х быстрых датчиков температуры 1 

Метаболический редактор 1 
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Набор веществ для приготовления буферных растворов 1 

Комплект приборов, посуды и расходных материалов 

для демонстрационного практикума 

1 

Комплект цифровых USB-датчиков для проектной 

деятельности по биологии 

1 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий 
 

Весы электронные до 2000 гр. 1 

Биологическая микролаборатория 15 

Весы учебные с гирями до 200 гр. 15 

Термометр лабораторный 15 

Термометр электронный 1 

Цифровой микроскоп 1 

Учебное оборудование  
Стекла предметные 100 

Стекла покровные 100 

Спиртовки лабор. 3 

Пипетки мерные  1 

Пробирки биол.  

Чашки Петри 15 

Штатив для пробирок  1 

Колба коническая 500 1 

Колба коническая 250 1 

Чашка выпаривательная 3 

Микропрепараты (серии)  

Общая биология  1 

Зоология  1 

Анатомия человека 1 

Анатомия растений   6 

Микроскоп школьный МШ 6 

Влажный препарат «Внутреннее строение речного 

рака» 

3 

Влажный препарат «Внутреннее строение 

млекопитающего» 

3 

Влажный препарат 

 «Нереида» 

1 

Влажный препарат 

 «Сцифомедуза» 

1 

Раздаточный материал «Скелет рыбы» 5 

Раздаточный материал «Одноклеточная водоросль» 1 

Раздаточный материал «Размножение мхов»» 1 

Раздаточный материал «Размножение папоротников»»  

Модель сердца человека 1 

Модель «Ухо человека» 2 

Модель «Глаз человека» 1 

Модель гортани 1 

Модель «Сердце человека» 1 

Модель «Цветок вишни» 1 

Модель «Строение цветка злаковых растений 1 

Муляжи «Плодовые тела шляпочных грибов» 3 



 

566 

 

Скелет человека на подставке 1 

Лупы ручные  12 

Прибор для определения содержания СО2 воздухе  1 

Прибор для демонстрации корневого давления 

растений  

1 

Портреты биологов 5 

Комплект таблиц «Гигиена человека» 1 

Комплект таблиц «Анатомия человека» 1 

Комплект таблиц «Систематика растений» 1 

 Комплект таблиц «Размножение растений» 1 

Комплект таблиц по зоологии 1 

Комплект таблиц «Охрана животных» 1 

Ламинированные таблицы   

Деление клеток 1 

Уровни организации живого 1 

Эволюционное древо 1 

Строение клетки 1 

Генетический код 1 

Биосфера  1 

Способы размножения  1 

Строение и функции углеводов 1 

Строение и функции жиров 1 

Строение и функции белков 1 

Строение и функции нуклеиновых кислот 1 

Центры происхождения культурных растений 1 

Коллекция «Раковины моллюсков» 1 

4 Ученический стол 15 

Ученический стул 32 

Стул полумягкий 1 

Стол компьютерный (учительский) 1 

Шкафы 3 

Доска 1 элементная 1 

Стенды 4 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  
Компьютер 1 

 

 
 

 
Принтер 1 

Проектор 1 
Проекционный экран 1 

Печатные наглядные пособия  
Наглядные пособия (плакаты) для 5 класса  

От первобытности к цивилизации  

Образование государств  

Устройство Древнеегипетского общества  

Государства Древнего Востока  

Афинская демократия  
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Искусство Древней Греции  

Древнегреческий театр  

Олимпийские игры. Римская империя  

Наглядные пособия для 7 класса  
Таблицы демонстрационные "Всемирная история" 

(обобщающие таблицы) для 7 – 9 класса 
 

Таблицы демонстрационные "История России 7 - 9 

класс" 
 

Таблицы демонстрационные "Всемирная история" 

(обобщающие таблицы) для 7 – 9 класса 
 

Таблицы демонстрационные "История России 7 - 9 

класс" 
 

Карты по истории 6-8 класс  
Великие географические открытия  
Реформация в Европе в 16 века и Крестьянская война в 

германии 
 

Контрреформация в Европе в конце 16 -17 веках  
Держава Карла 5 и еѐ раздел  
Освободительное движение в Нидерландах  
Территориальные изменения по Вестфальскому миру 

1848 года 
 

Английская революция  
Европа во второй половине 18 века  
Война за независимость английских колоний в 

Северной Америке и образование США 
 

Россия в Смутное время  
Итоги польско – шведской интервенции начала 17 века  
Войны с Речью Посполитой и Швецией в середине 17 

века 
 

Народные восстания второй половины 17 века  
Освоение Сибири в 17 веке   
Хозяйство европейской части России в 17 веке  
Россия при Петре 1 (1689 – 1725 гг.)  
Россия с конца 17 по 60-е годы 18 века (Европейская 

часть) 
 

Российская империя во второй половине 18 века 

(Европейская часть) 
 

Карты по истории: 

Истрия Европы 9 – 11 классы 
 

Первая мировая война   
Революция в Германии  
Революция в Венгрии  
Раздел Османской империи  
Территориальные изменения и новые государства в 

Европе после первой  мировой войны  
 

Революция в Китае  
Гражданская война в Испании   
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Агрессия Германии и Италии в Европе  
Начальный период Второй Мировой Войны  
Военные действия в Европе (22.06.1941-19.11.1942 г.г.)  
Военные действия на Тихом океане (в 1941-1943 годах)  
Военные действия в Европе и Северной Америке 

(19.11.1942-9.05.1945 г.г.) 
 

Военные действия на Тихом океане (1943-1945 г.г.)  
Европа после Второй Мировой Войны   
Страны Восточной Азии во второй половине 20 века  
Европа в конце 20 века  
Распад Югославии   
Латинская Америка во второй половине 20 века  
Арабо-Израильские конфликты   
Страны среднего востока и Юго-Восточной Азии во 

второй половине 20 века 
 

История России 20-начало 21 века   
Экономическое развитие России в начале 20 века  
Россия в годы Первой мировой войны. Революция 1917 

г. 
 

Гражданская война и интервенция в России (1918-1922 

г.г.) 
 

Экономическое развитие СССР  (1926-1941 г.г.)  
Великая Отечественная война (1941-1945 г.г.)  
Экономика СССР (1966-1990 г.г.)  
Российская Федерация 2000 г.  

5 Ученический стол 12 

Ученический стул 24 

Стул полумягкий   1 

Стол компьютерный (учительский)   1 

Шкафы   4 

Доска    1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  
Телевизор 1 

Доска 1 

Ноутбук 1 

Печатные наглядные пособия  
Комплект грамматических таблиц (2-11 кл)  
Карта США, Великобритании (5-11 кл)  
Цифровые образовательные ресурсы  
Обучающие компьютерные программы ―Enjoy 

Listening and Playing‖ 
 

Обучающие компьютерные программы ―Enjoy 

Listening and Playing‖ 
 

Обучающие компьютерные программы ―Enjoy 

Listening and Playing‖ 
 

Экспресс-подготовка к ЕГЭ «Английский язык»  
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Несерьезные уроки «Английский 2шаг»  
Клиффорд учится читать  
Мышка Мия учит Языки  
Аудиозаписи  
Английский язык репетиционный ЕГЭ   
Аудиоприложение к разделу «Аудирование»  
ГИА Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 классов в новой форме  «Английский 

язык» 

 

Дидактические раздаточные материалы  
Раздаточный материал по грамматике для подготовки к 

ЕГЭ 

10 

Раздаточный материал к разделу «Аудирование» для 

подготовки к ЕГЭ 

10 

Раздаточный материал  с тестами для   подготовки к 

ЕГЭ                                                                                                                                          

10 

Слесарные 

мастерские 

Верстак столярный 14 

Стеллаж с инструментами  
Рубанок 15 

Ножовка 10 

Лобзик для выпиливания 12 

Электровыжигатель 3 

Напильник 6 

Молоток 9 

Станок токарный  для обработки древесины 3 

Настольно-сверлильный станок 2 

Станок заточной 2 

Токарно-винторезный станок 2 

Горизонтально-фрезерный станок 1 

Верстак слесарный 17 

Аптечка  1 

Огнетушитель  2 

Лыжная база Комплект лыж с ботинками и палками 30пар 

Комплект лыж с ботинками и палками 45 пар 

Ботинки лыжные 50пар 

Лыжи 55пар 

Палки лыжные 240шт 

Лыжи детские 30 пар 

Стойка для хранения лыж 8шт 

Инструмент для ремонта  

Лыжные мази 10шт 

Аптечка 1шт 

Спортзал Обруч 10 

Мяч теннисный 20 

Мяч волейбольный 30 

Мяч баскетбольный 30 

Мяч футбольный 5 

Мяч мини-футбольный 1 
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Секундомер  3 

Щит баскетбольный 6 

Кольцо баскетбольное 6 

Сетка волейбольная 4 

Сетка защитная на окна 4 

Мат гимнастический 24 

Щиты защитные на батареи есть 

Скамейка гимнастическая 12 

Граната легкоатлетическая 8 

Скакалки 50 

Шахматы 10 

Аудио аппаратура 1 

Компьютер 1 

Аптечка медицинская 1 

Коврики гимнастические 10 

Мостик гимнастический 1 

Козел гимнастический 1 

Конь гимнастический 1 

Стол для настольного тенниса 3 

Обруч взрослый 900мл 10 

Гантели  12 

Насос 1 

23 Учительский стол 1 

Кресло учительское  1 

Парты двуместные 15 

Стулья ученические 32 

Доска меловая 1 

Зеркало 1 

Стол журнальный 1 

Шкаф -стенка 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Ноутбук  1 
Проектор 1 

Экран 1 

Принтер 1 

22 Ученический стол 16 

Ученический стул 32 

Стул полумягкий 1 

Стол компьютерный (учительский) 1 

Стол журнальный 1 

Шкаф-стенка  1 

Доска 3-х элементная 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ 

 

 

Ноутбук 1 

Принтер 1 

Экран 1 

Проектор 1 

Колонка 2 

Печатные наглядные пособия  
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Таблицы демонстр."Основные правила орфографии и 

пунктуации 5-9 кл." 

 

Таблицы демонстр."Основные правила орфографии и 

пунктуации 5-9 кл." 

 

Пунктуация в предложениях с союзом КАК 2 

Правописание суффиксов причастий 2 

Склонение имен существительных 2 

Спряжение глаголов 2 

Гласные в приставках ПРЕ- - ПРИ- 2 

Н и НН в суффиксах имен прилагательных 2 

Н и НН в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени и прилагательных, образованных 

от глаголов 

2 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 2 

Тире между подлежащим и сказуемым 2 

Обособление определений 2 

Обособление обстоятельств 2 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении 2 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 2 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

2 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

 

Компакт-диск "Уроки русского языка КиМ"        

Компакт-диск "Уроки русского языка КиМ"   

Компакт-диск "Уроки русского языка КиМ"   

Компакт-диск "Уроки русского языка КиМ"   

Компакт-диск "Уроки литературы КиМ"   

Компакт-диск "Уроки литературы КиМ"   

Компакт-диск "Уроки литературы КиМ"   

Компакт-диск "Уроки литературы КиМ"  

Компакт-диск "Уроки литературы КиМ"   

Компакт-диск "Уроки литературы КиМ"  

Компакт-диск "Уроки литературы КиМ"  

Журнал для учителей словесности. Издат. Дом «Первое 

сентября» + Диски CD 

 

Антология российской литературы, аудиокассеты  

Произведения А.С.Пушкина читают артисты ГАМТ 

России, аудиокассеты 

 

21 Ученический стол 15 

Ученический стул 30 

Стул полумягкий 1 

Стол компьютерный (учительский) 1 

Шкафы в лаборантской 2  

Доска 3-х элементная 1 

Стенды 5 

Подставка под телевизор 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Ноутбук  1 

Проектор 1 
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Ксерокс 1 

Экран 1 

Колонки 1 

Телевизор Штутгард 1 

видеомагнитофон 1 

Экран большой  1 

Ретропроектор  1 

Фильмопроектор  1 

Учебное оборудование и приборы общего 

пользования 

 

Компас школьный  10 

Штампы по географии  1 

Компас школьный  30 

Глобус   6 

Глобус физический d210  8 

Глобус физический d320  1 

Печатные наглядные пособия  

Карта эконом. Агропромышленный комплекс России  

Карта эконом. Хим. и нефтнхим. промышленность 

России 

 

Карта эконом. минеральные ресурсы мира  

Карта Техника и минеральные ресурсы России  

Карта Строение земной коры  

Карта России физ. (контурная  

Карта мира физ.  

Карта Звездного неба  

Карта геогр. Эколог.проблемы мира  

Карта геогр. "Карта полушарий  

Карта "Важнейшие  культурные растения мира и их 

родина" 

 

Карат Алтайского края   

Политическая карта Мира   

Политическая карта России   

Географическая карта мира и Алтайского края   

Карта России   

Карта "Австралия и Новая Зеландия"   

Карта "Африка"   

Карта "германия", "Китай"   

Карта "Евразия"   

Карта "Карта полушарий"   

Карта "Россия Поволжье"   

Карта "Центральная и Восточная Азия"   

Карта "Юго-Западная Азия"   

Карта "Южная Азия"   

Карта "Южная Америка"   

Наглядное пособие Антарктида.Физич.карта/Арктика   

Наглядное пособие Африка.Физ.карта/Южная Америка   

Наглядное пособие.Топливо 

про.России/Вост.Сиб.Дальн.Восток.Соц-эк.карта(2)  
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Наглядные пос.(География Поверхности континентов и 

океанического дна)  

 

Наглядные пос.(География Состав и строение 

атмосферы)  

 

Наглядные пос.(География Структуры земной коры)   

Наглядные пос.(Гипотеза о возникновении Солнечной 

системы)  

 

Наглядные пос.(Строение Вселенной)   

Цифровые образовательные ресурсы  

В/ф История географических открытий   

В/ф Природоведение-1   

В/ф Природоведение-2   

В/ф Экологические факторы.Влажность   

В/ф Экологические факторы.Свет (8фрагм. 36 мин.)   

В/ф Экологический альманах   

В/ф География 1   

В/ф География 2   

В/ф География 3   

В/ф История географических открытий   

В/ф Океан и Земля ступени познания   

Аудиозаписи  

Компакт-диск "Земля.климат"   

Компакт-диск "Уроки географии КиМ" 10 класс   

Компакт-диск "Уроки географии КиМ" 6 класс   

Компакт-диск "Уроки географии КиМ" 7 класс   

Компакт-диск "Уроки географии КиМ" 8 класс   

Компакт-диск "Уроки географии КиМ" 9 класс   

Компакт-диск "Уроки географии КиМ" 10кл.   

Компакт-диск "Уроки географии КиМ" 6кл.   

Компакт-диск "Уроки географии КиМ" 7 кл   

Компакт-диск "Уроки географии КиМ" 8 кл   

Компакт-диск "Уроки географии КиМ" 9 кл   

Модели, гербарии, коллекции  

Коллекция горных пород  1 

Коллекция "Каменный уголь и продукты его 

переработки" демонстрационная  

1 

Коллекция "Минералы и горные породы"  1 

Коллекция горных пород  1 

Коллекция "Почва и его состав"  1 

Коллекция "Поделочные камни"  1 

Комплект портретов (16 портретов)  1 

Теллурий  2 

Лабораторное оборудование  

Набор посуды по природовед.  1 

Осадкомер  2 

20 Ученический стол 11 

Ученический стул 24 

Стул полумягкий 1 

Стол компьютерный  и учительский 2 
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Шкафы 2 

Доска 3-х элементная 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Телевизор 1 

Ноутбук 1 

Многофункциональное устройство  1 

Печатные наглядные пособия  

Таблицы «Основная грамматика английского языка» 16 

Страноведение. Папки с видами и картами 

англоязычных стран: Великобритании, США, Канады, 

Австралии и Новой Зеландии. 

 

Цифровые образовательные ресурсы  

Обучающие компьютерные программы ―Enjoy 

Listening and Playing‖ 

 

Обучающие компьютерные программы ―Enjoy 

Listening and Playing‖ 

 

Обучающие компьютерные программы ―Enjoy 

Listening and Playing‖ 

 

Экспресс-подготовка к ЕГЭ «Английский язык»  

Несерьезные уроки «Английский 2шаг»  

Клиффорд учится читать  

Мышка Мия учит Языки  

Аудиозаписи  

Аудиоприложения к УМК «Английский с 

удовольствием» 

 

19 Стол компьютерный 1 

Стул учителя 1 

Парты двуместные 17 

Стулья ученические 34 

Тумба под схемы 1 

Доска магнитно-маркерная 1 

Стол журнальный 1 

Шифоньер 1 

Шкафы верхние 2 

Шкафы нижние 2 

Шкаф самодельный 1 

Стеллаж 1 

Тележка для аппаратуры 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Телевизор 1 

Интерактивная доска 1 

Проектор Hitachi 1 

Ноутбук Lenovo 1 

Наглядные пособия. Карты  

Важнейшие географические открытия 1 

Египет и Передняя Азия в древности 1 

Первобытнообщинный строй 1 

Русские княжества в XII – начале XIII вв. / Российское 

государство во второй пол. XV – начале XVI в. 

1 

Российская империя во второй пол. XVIII в./ Смутное 1 
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время в России в начале XVII в. 

Экономическое развитие в России в XVIII в. / 

Российская империя в 1762 – 1800 гг. (европейская 

часть) 

1 

Россия в составе СССР (20-е – 30-е гг. XX в.) / СССР 

(1946 – 1990) 

1 

Государства мира 1 

Карта мира 1 

Древний Восток / Завоевания Александра 

Македонского 

1 

Европа в период наполеоновских войн / Отечественная 

война 1812 г. 

1 

Начало второй мировой войны / Территориальные 

изменения в Европе после второй мировой войны 

1 

Великая Отечественная война / Вторая мировая война 2 

Ближний Восток во второй половине XX в. / Страны 

Юго-Восточной и Восточной Азии во второй половине 

XXв. 

1 

Древнерусское государство Киевская Русь в IX – XII 

вв. 

1 

Борьба народов нашей страны против иноземных 

завоевателей в XIII в. 

1 

Рост территории государств в древности 1 

Древняя Греция 2 

Древняя Италия (до середины III в. до н.э.) 2 

Древний Восток. Индия и Китай. 2 

Завоевания Александра Македонского. 2 

Рост Римского государства в III в. до н.э. – II в. н.э. 1 

Падение Западной Римской империи. 2 

Европа в XIV-XV вв. 1 

Франкское государство в V – середине IX вв.  2 

Индия и Китай в средние века 1 

Западная Европа в IX – начале XIII вв. Крестовые 

походы 

2 

Арабы в VII – IX вв. 1 

Европа в XVI – первой половине XVII вв. 1 

Русские княжества в XII – начале XIII в. 2 

Образование российского централизованного 

государства 

1 

Крестьянская война в России в начале XVI в. 1 

Россия с конца XVII до 60-х гг. XVIII в. 2 

Российская империя во второй половине XVIII в. 1 

Война за независимость и образование США 2 

Образование независимых государств в Латинской 

Америке в начале XIX в. 

1 

Российская империя с начала XIX в. по1861 г. 2 

Россия в конце XIX – начале XX вв. 1 

Россия после реформы 1861 г. 1 

Первая русская революция 2 

Россия в 1907 – 1914 гг. 1 
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Первая мировая война 2 

Подготовка Великой Октябрьской социалистической 

революции 

1 

Великая Октябрьская социалистическая революция и 

триумфальное шествие Советской власти 

1 

Иностранная военная интервенция и гражданская 

война в СССР (1918 – март 1919 г.) 

1 

Иностранная военная интервенция и гражданская 

война в СССР (1919 – 1920 г.) 

2 

Индустриальное развитие СССР в годы предвоенных 

пятилеток 

1 

Электрификация в СССР 1 

США в конце XIX – начале XX вв. 1 

Западная Европа после первой мировой войны (1918 – 

1923 гг.) 

1 

Территориально-политический раздел мира с 1876 по 

1914 гг. 

1 

Западная Европа с 1924 по 1939 гг. 2 

Российская Федерация 1 

Вторая мировая война 1 

Восстановление и развитие народного хозяйства СССР 

в 1946 – 1960 гг. 

2 

Сотрудничество стран – членов СЭВ 1 

Народное хозяйство СССР в 1961 – 1985 гг. 1 

Политико-административная карта СССР. 1 

Карта полушарий 1 

Наглядные пособия. Таблицы  

Всемирная история (обобщающие) 1 

История России (обобщающие таб.) 1 

История древнего мира, 5 класс 1 

История России, 6 класс 1 

История России, 7 класс 1 

История России, 8 класс 1 

История России, 9 класс 1 

История средних веков, 6 класс 1 

Новая история, 7 класс 1 

Новая история, 8 класс 1 

Новейшая история, 9 класс 1 

Обществознание, 8-9 класс 1 

Обществознание, 10-11 класс 1 

Политические течения 18-19 веков 1 

Становление Российского государства 1 

Развитие России в 17-18 веках 1 

Развитие Российского государства в 15-16 в. 1 

Цивилизационные альтернативы в истории России 1 

Факторы формирования Российской цивилизации 1 

Древняя Русь – Русь Удельная – Московская Русь 1 

Политическая система древнерусского государства в 

IX – XII вв. 

2 

Куликовская битва 1 
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Этапы объединения русских земель в единое 

государство / Повинности средневековых крестьян 

2 

Оформление крепостного права в России / Вассальная 

пирамида 

2 

Смутное время 1 

Северная война 1700 - 1721 1 

Форма государства 1 

Структура политической системы / Конституционные 

права и обязанности граждан РФ 

2 

Наглядные пособия. Альбомы.  

«Обществознание. Экономика» (комплект наглядных 

пособий) 

1 

История России. Ч.1. Вторая половина IX - XVI вв. 

(комплект наглядных пособий) 

1 

Конституция РФ (комплект наглядных пособий) 1 

Альбом «Третьяковская галерея». Выпуск 1 1 

Альбом «Третьяковская галерея». Выпуск 2 1 

Альбом «Третьяковская галерея». Выпуск 3 1 

Альбом «Третьяковская галерея». Выпуск 4 1 

Альбом по истории культуры зарубежных стран в 

новое время (второй период) 

1 

Раздаточный материал по истории древнего мира 2 

Альбом «Эпоха реформ 1860-х гг. в России» 1 

Альбом «Микеланджело. Архитектура. Скульптура. 

Живопись» 

1 

Альбом «Французская живопись середины XIX – 

начала XX в» 

1 

Альбом «Жанровая живопись русских художников» 1 

Видеофильмы  

Древняя Греция 1 

Новейшая история. Политбюро 2 

«Россия ХХ век» 1 выпуск 1 

«Россия ХХ век» 2 выпуск 1 

«Россия ХХ век» 3 выпуск 1 

«Россия ХХ век» 4 выпуск 1 

«Россия ХХ век» 5 выпуск 1 

«Россия ХХ век» 6 выпуск 1 

«Россия ХХ век» 7 выпуск 1 

«Россия ХХ век» 8 выпуск 1 

«Россия ХХ век» 9 выпуск 1 

«Россия ХХ век» 10 выпуск 1 

История русских царей. Государь Алексей Михайлович 1 

История русских царей. Первый император России 1 

История русских царей. От Екатерины I до Екатерины 

II 

1 

История русских царей. Императрица Екатерина 

Великая 

1 

История русских царей. Император Александр I 1 

История географических открытий 1 

Первая мировая война 1 
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Искусство XX в. 1 

Компакт-диски  

Компакт-диск «Древняя Греция» 1 

Компакт-диск «Древний Рим» 1 

Компакт-диск «Древний Египет» 1 

Компакт-диск «История государства Российского» 1 

CD.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. 

Новая история. 

1 

CD.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. 

Новейшее время. 

2 

CD.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. 

Древний мир 

1 

CD.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. 

Средние века 

1 

CD.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. 

Отечественная история (XIX – XX вв.) 

1 

DVD-VIDEO  

DVD-VIDEO «В кругу великих имѐн. Женщины, 

которые изменили мир» 

1 

DVD-VIDEO «В кругу великих имѐн. Правители-

завоеватели» 

1 

DVD-VIDEO «В кругу великих имѐн. Философия 

Древней Греции» 

1 

DVD-VIDEO «В кругу великих имѐн. Правители и 

императоры» 

1 

DVD-VIDEO «В кругу великих имѐн. Великие 

полководцы» 

1 

Атласы  

История древнего мира 17 

Новая история (1 часть) 17 

Новая история (2 часть) 17 

Новейшая история 17 

История Отечества с древнейших времѐн до конца 

XVIII века 

17 

История Отечества, XIX век 

История Отечества, XX век 

17 

17 

18 Ученический стол 15  

Ученический стул 30  

Стол учительский 1  

Шкафы 3 

Доска 3-х элементная 1  

Ноутбук 1 

Телевизор 1 

Принтер 1 

Сетевой адаптер 1 

ОСНАЩЕННОСТЬ КАБИНЕТА ТСО И ИКТ  

Телевизор 1 

Ноутбук 1 

Дидактические раздаточные материалы  

Карточки по русскому языку по теме «Орфография» 25 
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Карточки по русскому языку по теме «Орфография» 25 

Карточки по русскому языку по теме «Морфология» 25 

Карточки по русскому языку по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

25 

Карточки по русскому языку по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

25 

Карточки по русскому языку по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

25 

Карточки по русскому языку по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

25 

Тест по русскому языку по теме «Фонетика» 25 

Карточки по русскому языку по теме 

«Словообразование» 

15 

Тест по теме «Корни с чередованием а-о» 15 

Итоговый тест по теме «Морфемика и 

словообразование» 

15 

17 Ученический стол 15 

Ученический стул 33 

Стул полумягкий 1 

Стол компьютерный (учительский) 1 

Шкафы - 

Доска 5-х элементная 

Доска одноэлементная 

1 

1 

Стол  двухтумбовый в лаборантской 

Стол  учительский в лаборантской 

1 

1 

 Таблицы, наклеенные на стену 4 

Аптечка(специальная –химическая и обычная) 2 

Огнетушитель 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Учебное оборудование и приборы общего 

пользования 

 

Основные виды промышленного сырья 10 

Стекло и изделия из стекла 1 

Топливо 7 

Каменный уголь и продукты его переработки 3 

Горные породы и минералы 5 

Шерсть 2 

Нефть и продукты ее переработки 5 

Минеральные удобрения 5 

Строительные материалы 1 

Материал раздаточный и коллекция горных пород и 

минералов 

2 

Волокна  

Хлопок и продукты его переработки 2 

Промышленные образцы тканей и ниток  

Металлы и сплавы 1 

Пластмассы 2 

Перечень оборудования  и лабораторной посуды  
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Модель для производства алюминия  

Модель ДНК  

кислородный конвертор  

Модель кристаллической решетки хлорида натрия  

Модель кристаллической решетки хлорида меди  

Модель кристаллической решетки хлорида графита  

прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

вещества 

 

Наборы для практических работ по химии НДХП 1 

Набор деталей, иллюстрирующих химическое 

производство НДХП 

1 

Прибор для получения растворимых веществ 1 

прибор для окисления спирта  

Плитка электрическая лабораторная 1 

Набор стеклянных трубок 6 

Прибор для получения газов 2 

Цилиндр 10 

Прибор для определения электропроводности 2 

Комплект моделей атомов для составления моделей 

молекул со стержнями 

1 

Спиртовки 10 

Весы ученические 1 

Воронка 25 

Чашечка для выпаривания 15 

Колба круглодонная 5 

Химический стакан 20 

Штатив для пробирок 15 

Чашечка Петри 8 

Лабораторный штатив 10 

Колба плоскодонная 10 

Колба мерная50 5 

Колба мерная 100 10 

Водяная баня 1 

Держатель для пробирок 25 

Тигельные щипцы 5 

Ложечки для сжигания 2 

Колба коническая 10 

Колба плоскодонная 8 

16 Стол учительский 1 

Столы компьютерные 12 

Столы ученические 10 

Кресло учительское 1 

Стулья ученические (мягкие) 12 

Стулья ученические 20 

Огнетушитель 1 

Столик для проектора 1 

Учебное оборудование  

АРМ ученика 12 

АРМ учителя 1 
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Компьютер 1 

Принтер 1 

Сканер 1 

Проектор 1 

Экран настенный 1 

Доска Маркерная 1 

Колонки 1 

47 Ученический стол 15 

Ученический стул 30 

Стул полумягкий 1 

Стол компьютерный (учительский) 1 

Шкаф-стенка  1 

Доска 3-х элементная 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Ноутбук 1 

Экран 1 

Проектор 1 

Колонка 2 

46 Фортепиано 1 

Народные инструменты (маракасы, ложки, бубны, 

трещотка, металлофон) 

 

Ноутбук 1 

Компьютер  1 

Телевизор 1 

Цифровые и электронные образовательные 

ресурсы 

 

Мультимедийная программа «Энциклопедия 

классической музыки» «Коминфо» 

 

Детские электронные книги и презентации  

Каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

 

Компьютерные и информационно-

коммуникационные средства 

 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке  

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов 

 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных 

спектаклей 

 

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных 

спектаклей 

 

Видеофильмы с записью известных оркестровых 

коллективов 

 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов  

Нотный и поэтический текст песен  

Изображения музыкантов, играющих на различных 

инструментах 
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44 Ученический стол 15 

Ученический стул 30 

Стул полумягкий  1 

Стол компьютерный (учительский)   1 

Шкафы   1 

Доска 4-х элементная   1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Видеопроектор 1 

Ноутбук 1 

Принтер  1 

40 Ученический стол 28 

Ученический стул 28 

Стул полумягкий 1 

Стол компьютерный (учительский) 1 

Шкафы 3 

Доска 5-и элементная 1 

Стенды 8 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Компьютер 1 

Проектор 1 

Учебное оборудование и приборы общего 

пользования 

 

Набор стереометрических тел (пластмассовый) 1 

Набор стереометрических тел (стеклянный) 1 

39 Ученический стол 15 

Ученический стул 30 

Стул полумягкий 1 

Стол компьютерный (учительский) 1 

Шкафы 3 

Доска 3-х элементная 1 

Доска меловая 1 

Стенды 3 

Шкаф встроенный 2 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Колонки 1 

Учебное оборудование и приборы общего 

пользования 
 

Линейка 2 

Транпортир 3 

Чертежный угольник. 3 

Циркуль 3 

Цифровые образовательные ресурсы  

Математика «Алгебра»  

Математика «Планеметрия»  

«Уроки алгебры Кирилла и Мефодия»  

Видеоуроки по геометрии  

38 Учительский стол 1 
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Стул  учительский 1 

Парты двухместные 16 

Стулья ученические 32 

Шкафы под таблицы 3 

Стенды 4 

Шкаф встроенный 2 

Шкафы нижние 4 

МФУ Brother DCP - 1510 1 

Учебное оборудование и приборы общего 

пользования 

 

Линейка. 1 

Транпортир. 2 

Чертежный угольник. 4 

Циркуль. 2 

Шаблон параболы. 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Компьютер 1 

Проектор 1 

Колонки 2 

37 Ученический стол 15 

Ученический стул 30 

Стул мягкий 1 

Стол компьютерный (учительский) 1 

Шкафы 4 

Доска 3-х элементная 1 

Стенды 5 

Шкаф  встроенный 2 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Ноутбук  1 

Проектор  1 

Экран  1 

Колонки  2 

Учебное оборудование и приборы общего 

пользования 

 

Линейка 1 

Транпортир. 3 

Чертежный угольник. 3 

Циркуль 2 

Шаблон параболы 3 

36 Ученический стол 10 

Ученический стул 18 

Стол компьютерный (учительский)   1 

Шкафы   3 

Стенды 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Телевизор 1 

Монитор 1 

Процессор 1 

Печатные наглядные пособия  
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Комплект грамматических таблиц  

Карта США, Великобритании  

Аудиозаписи  

Английский язык репетиционный ЕГЭ зима 2010/11  

Аудиоприложение к разделу «Аудирование»  

ГИА Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 классов в новой форме  «Английский 

язык» 

 

Дидактические раздаточные материалы  

Раздаточный материал по грамматике для подготовки к 

ЕГЭ 

 

Раздаточный материал к разделу «Аудирование» для 

подготовки к ЕГЭ 

 

Раздаточный материал  с тестами для   подготовки к 

ЕГЭ                                                                                                                                          

 

35 Ученический стол 18 

Ученический стул 32 

Стул полумягкий 1 

Стол компьютерный (учительский) 1 

Шкафы 6 

Интерактивная доска 

Доска двухэлементная 

1 

1 

Стол учительский в лаборантской 1 

 Таблицы, наклеенные на стену 4 

Аптечка 1 

Огнетушитель 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ  

Компьютер 

 

1 

Проектор 

 

1 

Интерактивная доска 1 

Учебное оборудование и приборы общего 

пользования 

 

Электрические явления 1 

Электрический ток в различных средах 1 

Молекулярная физика 1 

Электростатика 1 

Фотоэффект 1 

Геометрическая оптика 1 

Волновая оптика 1 

Постоянный электрический ток 1 

Электромагнитные волны 1 

Компакт- диски  

Основы кинематики 1 

Уроки физики Кирилла и Мефодия 10-11 классы 2 

Уроки физики Кирилла и Мефодия  7-9 классы 3 

Ближе к звездам 1 

Астероиды: смертельный удар 1 

Таблицы 42 
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Демонстрационное и лабораторное оборудование 176 

наименован

ий 

34 Ученический стол 17 

Ученический стул полумягкий чѐрный 50 

Стул полумягкий чѐрный 4 

Стул полумягкий серый 13 

Стол компьютерный  7 

Стол компьютерный – модульный (учительский) 2 

Шкафы 1 

Кондиционер SUMSUNG 1 

Пульт управления кондиционером SUMSUNG 1 

Огнетушитель 1 

Оснащенность кабинета ТСО и ИКТ 
 

 

Монитор 1 

Системный блок 1 

Акустическая стереосистема 2 

Клавиатура 1 

Манипулятор MOUSE 1 

Фильтр сетевой 5 гнѐзд  2 

Манипулятор MOUSE 1 

Монитор 5 

Системный блок 3 

Клавиатура 2 

Проектор EPSON 1 

Пульт управления проектором EPSON 1 

Экран  

SCREEN MEDIA 

1 

Сетевое оборудование SWITCH 

DE LINK 

1 

33 Стол учительский 1 

Столы компьютерные 14 

Столы ученические 6 

Кресло учительское 1 

Стулья ученические (мягкие) 17 

Стулья ученические 16 

Огнетушитель 2 

Столик для проектора 1 

Учебное оборудование  

АРМ ученика 14 

АРМ учителя 1 

Принтер 1 

Сканер 1 

Веб-камера 1 

Проектор 1 

Экран настенный 1 

Доска Маркерная 1 

Колонки 1 

Наушники 11 
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Графический планшет 1 

Раздаточный материал  

Раздаточный материал к разделу «Компьютерная 

графика» 

2 

Раздаточный материал к разделу «Текстовый редактор»  

Раздаточный материал к разделу «Электронные 

таблицы» 
1 

Раздаточный материал к разделу «Базы данных» 1 

Раздаточный материал к разделу «Алгоритмика» 1 

Раздаточный материал к разделу «Программирование» 1 

Раздаточный материал к разделу «Логика» 1 

Тесты ко всем разделам курса 5-11 классы  

 

Оценка  условий в соответствии с требованиями ФГОС 

Школьная  инфраструктура да/нет 

1  Наличие в гимназии современных условий обучения  

  - предоставлены от 61% до 80% условий да 

  - предоставлены от 81% до 100% условий да 

2   Наличие современной библиотеки и медиатеки,  отвечающей условиям:  

 -  есть читальный зал с числом рабочих мест не менее 25 да 

 - есть медиатека да 

 - имеются работающие средства для сканирования и распознавания 

текстов (сканер, компьютерные программы) 

да 

 - в библиотеке можно работать на стационарных или переносных 

компьютерах 

да 

 

 - обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в 

библиотеке 

да 

 

 - обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (доступ 

к принтеру ) 

да 

 

3 Учебные кабинеты, оборудованные техническими средствами обучения  да 

4 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, 

оборудованные мебелью:  

 Кресло «Ананас»;  

 Набор кеглей;  

 Игра  кольцеброс;  

 Диваны «Гномик» 2-х местные  

да 

5 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

мастерские  

да 

6 Кабинет для занятий музыкой да 

7 Актовый зал  да 

8 Гардероб, санузлы, места личной гигиены  да 

9 Количество чрезвычайных ситуаций в учреждении (аварии в  системе 

отопления, электро- и водоснабжения, канализации, пожары и пр.), 

повлекшие срыв (отмену) учебных занятий 

0 

10 Количество предписаний об устранении недостатков, выданных 

общеобразовательному учреждению органами Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора, или другими государственными надзорными службами 

(инспекциями) в течение учебного года, в том числе 

 



 

587 

 

исполненных учреждением до окончания учебного года 1 

11 Наличие столовой, соответствующей перечисленным требованиям:  

- собственная столовая или зал для приема пищи с площадью  

 в соответствии с СанПиН 

да 

- зал для приема пищи на условиях договора с площадью в соответствии 

с СанПиН 

да 

-  современное технологическое оборудование да 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1 Реализация образовательных программ по формированию культуры 

здорового питания 

да 

  

2 Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), которые 

получают качественное горячее питание, в том числе: 

% 

 -  только завтраки 55,1 

-  завтраки и обеды 4,3   

-  только обеды 20,0   

3 Наличие современно оборудованного спортзала со следующими 

характеристиками: 

  

  

-   собственный спортивный зал да 

-  оборудованные раздевалки да  

-  действующие душевые комнаты да  

-  действующие туалеты да  

4 Наличие современно оборудованной спортивной площадки  

со следующими характеристиками: 

  

  

-   собственная оборудованная территория да  

-  размеченная дорожка для бега да 

-  дорожка для бега с асфальтовым  покрытием да  

-  оборудованный сектор для метания да 

-  оборудованный сектор для прыжков в длину да  

5 Спортивные сооружения позволяют обеспечить проведение в 

соответствии с учебным планом 3 уроков  физкультуры в неделю в 

каждом классе 

да 

  

  

6 Обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие  

современных (лицензионных) медицинских кабинетов и не  

менее 1 квалифицированного медицинского работника 

да 

  

  

7 Доля обучающихся, отнесенных к основной группе здоровья  

 (в общей численности обучающихся) 

32 % 

  

8 Проведение диспансеризации обучающихся 33 % 

Развитие самостоятельности школ 

1 Наличие, представленного общественности публичного доклада, 

размещенного в сети Интернет, и обеспечивающего открытость и 

прозрачность деятельности учреждения 

 да 

  

2 Наличие органа государственно-общественного управления учреждения  да  

3 Участие органов государственно-общественного управления в 

разработке и утверждении: 

  

   

-  основных образовательных программ  да  

-  иных нормативных правовых актов школы и программ  да 

-  планов финансовой  хозяйственной деятельности  да  

4 Наличие электронного документооборота (электронных систем 

управления), в том числе: 

  

  

-   электронного дневника  нет  
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-  электронного журнала  да  

5 Предоставление некоторых образовательных услуг в электронном виде 

(запись в школу, ответы на обращения и др.) 

 да 

  

6  Наличие плана мероприятий по энергосбережению  да  

 

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Создаваемая в гимназии информационно-образовательная среда строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда Алтайского края; 

— информационно-образовательная среда МБОУ «Гимназия №3»; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность МБОУ «Гимназия №3» (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие гимназии  с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
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виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду гимназии, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде гимназии; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в библиотеке гимназии к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
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методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска печатных изданий гимназии. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами: 

Технические средства:  компьютеры, мультимедийный проектор, экран, принтеры, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, микрофоны, МФУ, 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт,  заключение договоров, подготовка локальных актов. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: ведение 

электронных журналов, размещение результатов выполнения аттестационных работ 

обучающихся, размещение творческих работ учителей и обучающихся, осуществление 

связи учителей, администрации, родителей, осуществление методической поддержки 

учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради.  

Компоненты на электронных носителях: электронные приложения к учебникам, 

электронные наглядные пособия, электронные тренажѐры, электронные практикумы. 
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ПРОГРАММНОЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основное общее образование 

Предмет Класс Учебник Программа Метод. пособие для 

учителей 

Контрольно-оценочные 

материалы 

Русский язык 5-ые  

 

Русский язык.5 класс. В 2-

х ч./ Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др..-3-е 

изд. -М.: Просвещение, 

2019 

Русский язык: 

методические 

рекомендации и 

поурочные разработки. 5 

класс: уч. пособие для 

общеобразоват. 

учреждений – М.: Просве 

щение - 2017 

Русский язык: 

методические 

рекомендации и 

поурочные разработки. 5 

класс: уч. пособие для 

общеобразоват. 

учреждений –М.: 

Просвещение - 2017 

 

 

Русский язык: 

методические 

рекомендации и 

поурочные разработки. 5 

класс: уч. пособие для 

общеобразоват. 

учреждений –М.: 

Просвещение - 2017 

 

 

 6-ые  Русский язык. 6 класс. В 2 

ч/ Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова и др. – М.: 

Просвещение, 2019 

Русский язык: 

методические 

рекомендации и 

поурочные разработки. 6 

класс: уч. пособие для 

общеобразоват. 

учреждений –М.: 

Просвещение - 2017 

 

Русский язык: 

методические 

рекомендации и 

поурочные разработки. 6 

класс: уч. пособие для 

общеобразоват. 

учреждений – М.: 

Просвещение - 2017 

 

 

Русский язык: 

методические 

рекомендации и 

поурочные разработки. 6 

класс: уч. пособие для 

общеобразоват. 

учреждений – М.: 

Просвещение - 2017 

 

 7-ые Русский язык. 7 класс. В 2 

ч/ Баранов М.Т., и др. – 

М.: Просвещение, 2021 

Русский язык: 

методические 

рекомендации и 

поурочные разработки.7 

класс: уч. пособие для 

общеобразоват. 

Русский язык: 

методические 

рекомендации и 

поурочные разработки.7 

класс: уч. пособие для 

общеобразоват. 

Русский язык: 

методические 

рекомендации и 

поурочные разработки.7 

класс: уч. пособие для 

общеобразоват. 
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учреждений –М.: 

Просвещение - 2020 

 

 

 

 

учреждений –М.: 

Просвещение - 2020 

 

 

учреждений –М.: 

Просвещение - 2020 

 

 8-ые Русский язык. 8 класс (в 

2-х частях)/Бархударов 

С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др / 

Баранов М.Т., и др. – М.: 

Просвещение, 2022 

Русский язык: 

методические 

рекомендации и 

поурочные разработки.8 

класс: уч. пособие для 

общеобразоват. 

учреждений –М.: 

Просвещение  

Русский язык: 

методические 

рекомендации и 

поурочные разработки.8 

класс: уч. пособие для 

общеобразоват. 

учреждений –М.: 

Просвещение  

 

Русский язык: 

методические 

рекомендации и 

поурочные разработки.8 

класс: уч. пособие для 

общеобразоват. 

учреждений –М.: 

Просвещение  

 9-ые  Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д. Русский 

язык. Теория. 5-9 кл. – М.: 

Дрофа, 2010. 

  

Пичугов Ю.С. Русский 

язык. Практика. 9 кл. – 

М.: Дрофа, 2012.  

 

Никитина Е.И. Русская 

речь. 9 кл. – М.: Дрофа, 

2014. 

Программа по русскому 

языку. 5-9 классы. Авторы 

программы Бабайцева 

В.В., Купалова А.Ю., 

Никитина Е.И., Еремеева 

А. П., Лидман-Орловой 

Г.К., Молодцова С.Н.,  

Пахнова Т.М., Пименова 

С.Н., Пичугов Ю.С., 

Талалаева Л.Ф., 

Чеснокова Л.Д. - М.: 

Дрофа, 2014 (2016г – 

электронный вариант) 

Методическое пособие к 

учебному комплексу 

«Русский язык. Теория», 

«Русский язык. 

Практика», «Русский 

язык. Русская речь». 9 кл./ 

Т.М. Пахнова, А.П. 

Еремеева, А.Ю. Купалова 

и др.; под ред. Т.М. 

Пахновой. – М.: Дрофа, 

2015. 2018 (электронный 

вариант) 

Методическое пособие к 

учебному комплексу 

«Русский язык. Теория», 

«Русский язык. 

Практика», «Русский 

язык. Русская речь». 9 кл./ 

Т.М. Пахнова, А.П. 

Еремеева, А.Ю. Купалова 

и др.; под ред. Т.М. 

Пахновой. – М.: Дрофа, 

2015. 2018 (электронный 

вариант) 

Русский родной 

язык 

5-ые 

классы 

Александрова О. М., 

Загоровская О. В., 

Богданов С. И., Вербицкая 

Л. А., Гостева Ю. Н., 

Александрова О. М. 

Русский родной язык. 

Примерные рабочие про- 

граммы. 5—9 классы : 

Александрова О. М. 

Русский родной язык. 

Примерные рабочие про- 

граммы. 5—9 классы : 
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Добротина И. 

Русский родной язык - М. 

: Просвещение 2020 

 

учеб. пособие для 

общеобразо- 

ват. организаций / О. М.  

Александрова, Ю. Н.  

Госте- 

ва, И. Н.  Добротина.  — 

М. : Просвещение, 2020. 

учеб. пособие для 

общеобразо- 

ват. организаций / О. М.  

Александрова, Ю. Н.  

Госте- 

ва, И. Н.  Добротина.  — 

М. : Просвещение, 2020. 

6-ые 

классы 

Александрова О. М., 

Загоровская О. В., 

Богданов С. И., Вербицкая 

Л. А., Гостева Ю. Н., 

Добротина И. 

Русский родной язык - М. 

: Просвещение 2021 

 

Александрова О. М. 

Русский родной язык. 

Примерные рабочие про- 

граммы. 5—9 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразо- 

ват. организаций / О. М.  

Александрова, Ю. Н.  

Госте- 

ва, И. Н.  Добротина.  — 

М. : Просвещение, 2020. 

Александрова О. М. 

Русский родной язык. 

Примерные рабочие про- 

граммы. 5—9 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразо- 

ват. организаций / О. М.  

Александрова, Ю. Н.  

Госте- 

ва, И. Н.  Добротина.  — 

М. : Просвещение, 2020 

 

Литература 5-ые  Меркин Г.С. Литература.- 

М.: Русское слово, 2019 

Программа курса 

«Литература». 5—9 

классы / авт.-сост. Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин.-4-

еизд.-М.:ООО «Русское 

слово-учебник», 2020 

 

Рабочая программа к 

учебникам Г.С. Меркина 

«Литература» для 5 и 6 

классов 

общеобразовательных 

организаций / авт.-сост. 

Ф.Е. Соловьѐва. — 3-е 

Соловьева Ф.Е. 

Уроки литературы к 

учебнику Г.С. Меркина 

«Литература». 5 класс: 

методическое пособие/ 

Ф.Е.Соловьева; под ред. 

Г.С. Меркина  - М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 

2016 

 

Методическое пособие к 

учебнику Г.С. Меркина 

«Литература» для 5 класса 

общеобразовательных 
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изд. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2020. 

организаций / Ф.Е. 

Соловьѐва; под ред. Г.С. 

Меркина.- 3-е изд. – М.:  

ООО «Русское слово - 

учебник», 2018 

 

Соловьева Ф.Е. 

Тематическое 

планирование к учебнику 

«Литература. 5-6класс» 

(авт. – сост. Г.С. Меркин)/ 

Ф.Е. Соловьева; под ред. 

Г.С. Меркина. - М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-

РС», 2020 

 

 

 6-ые Меркин Г.С. Литература.- 

М.: Русское слово,2020 

Программа курса 

«Литература». 5—9 

классы / авт.-сост. Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин.-4-

еизд.-М.:ООО «Русское 

слово-учебник», 2020 

 

Рабочая программа к 

учебникам Г.С. Меркина 

«Литература» для 5 и 6 

классов 

общеобразовательных 

организаций / авт.-сост. 

Ф.Е. Соловьѐва. — 3-е 

изд. — М.: ООО «Русское 

Соловьева Ф.Е. 

Уроки литературы: 

методическое пособие к 

учебнику Г.С. Меркина 

«Литература» 6 класс / 

Ф.Е.Соловьева; под ред. 

Г.С. Меркина  - М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 

2016 

 

Соловьева Ф.Е. 

Тематическое 

планирование к учебнику 

Г.С. Меркина 

«Литература» для5- 6 
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слово — учебник», 2020. классов 

общеобразовательных 

организаций/ Ф.Е. 

Соловьева; под ред. Г.С. 

Меркина. - М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 

2020 

 

 

 7-ые «Литература» 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч./Авт.-

сост. Г. С. Меркин – М.: 

«Русское слово» - 2020 

 

Программа курса 

«Литература». 5—9 

классы / авт.-сост. Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин.-4-

еизд.-М.:ООО «Русское 

слово-учебник», 2020 

 

Рабочая программа к 

учебникам Г.С. Меркина 

«Литература» для 7 и 8 

классов обще- 

образовательных 

оранизаций / авт.-сост. 

Ф.Е. Соловьѐва. — М.: 

ООО «Русское слово — 

учебник», 2020. 

Соловьева Ф.Е. 

Уроки литературы. К 

учебнику «Литература. 7 

класс» (авт. – сост. Г.С. 

Меркин): методическое 

пособие/ Ф.Е.Соловьева; 

под ред. Г.С. Меркина  - 

М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2015 

 

 

 

 

 

 

 8-ые Меркин Г.С. Литература. 

В 2 ч.- М.: Русское слово, 

2021 

Программа курса 

«Литература». 5—9 

классы / авт.-сост. Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин.-4-

еизд.-М.:ООО «Русское 

слово-учебник», 2020 

 

Соловьева Ф.Е. 

Уроки литературы к 

учебнику «Литература. 8 

класс» (авт. – сост. Г.С. 

Меркин): методическое 

пособие/ Ф.Е.Соловьева; 

под ред. Г.С. Меркина  - 
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Рабочая программа к 

учебникам Г.С. Меркина 

«Литература» для 7 и 8 

классов обще- 

образовательных 

организаций / авт.-сост. 

Ф.Е. Соловьѐва. — М.: 

ООО «Русское слово — 

учебник», 2020. 

М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2017 

 

 

 

 9-ые 

классы 

Зинин С.А.. Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. Литература. 

– М.: Русской слово, 2019 

 

Программа курса 

«Литература». 5—9 

классы / авт.-сост. Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин.-4-

еизд.-М.:ООО «Русское 

слово-учебник», 2020. – 

208с  

Рабочая программа к 

учебнику С.А. Зинина, 

В.И. Сахарова, В.А. 

Чалмаева 

«Литература» для 9 класса 

общеобразовательных 

организаций / авт.-сост. 

Л.Н. Гороховская. — М.: 

ООО «Русское слово — 

учебник», 2020. 

Зинин С.А., Новикова 

Л.В. Литература. 

Методические 

рекомендации к учебнику 

С.И. Зинина, В.И. 

Сахарова, В.А. Чалмаева 

«Литература. 9 класс» - 

М.: Русское слово, 2017 

 

Английский язык 5-ые 

классы 

Ваулина Ю.Е., Дули ДЖ., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский язык: 

(Английский в фокусе)/ 

Spotlight: Учебник для      

Апальков В.Г. 

Английский язык. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметные линии 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О. 

Подоянко «Книга для 

учителя к учебнику 

английского языка 

«Английский в фокусе» 

Ваулина Ю.Е., Дули ДЖ., 

Подоянко О.Е., Эванс В. 

Английский язык: 

(Английский в фокусе)/ 

Spotlight: Учебник для      
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5 класса 

общеобразовательных 

учреждений - М.: 

Просвещение, 2017 

учебников «Английский в 

фокусе». 2-11-ые классы: 

уч.пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ В.Г. 

Апальков, Н.И. Быкова, 

М.Д. Поспелова. – М.: 

Просвещение, 2018 (2020) 

для 5 класса - Москва: 

Просвещение», 2016 

 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О. 

Подоянко Рабочая тетрадь 

к учебнику английского 

языка «Английский в 

фокусе» для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций – Москва: 

Просвещение», 2017. 

 

Книга для чтения (Reader) 

 

Аудиоприложение 

5 класса 

общеобразовательных 

учреждений - М.: 

Просвещение, 2017 (тесты 

встроены в учебник) 

 

Английский язык 

Контрольные задания  

5 класс  

Авторы:  Ю. Е. Ваулина, 

В. Эванс, Дж. Дули, О. Е. 

Подоляко – Москва 

Express Publishing 

«Просвещение» 2017. 

 6-ые 

классы 

Ваулина Ю.Е., Дули ДЖ., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский язык: 

(Английский в фокусе)/ 

Spotlight: Учебник для      

6 класса 

общеобразовательных 

учреждений - М.: 

Просвещение, 2017 

Апальков В.Г. 

Английский язык. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметные линии 

учебников «Английский в 

фокусе». 2-11-ые классы: 

уч.пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ В.Г. 

Апальков, Н.И. Быкова, 

М.Д. Поспелова. – М.: 

Просвещение, 2018 (2020) 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О. 

Подоянко «Книга для 

учителя к учебнику 

английского языка 

«Английский в фокусе» 

для 6 класса - Москва: 

Просвещение», 2016 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О. 

Подоянко Рабочая тетрадь 

к учебнику английского 

языка «Английский в 

фокусе» для 6 класса 

общеобразовательных 

организаций – Москва: 

Просвещение», 2017. 

 

Книга для чтения (Reader) 

Ваулина Ю.Е., Дули ДЖ., 

Подоянко О.Е., Эванс В. 

Английский язык: 

(Английский в фокусе)/ 

Spotlight: Учебник для      

6 класса 

общеобразовательных 

учреждений - М.: 

Просвещение, 2017 (тесты 

встроены в учебник) 

 

Английский язык 

Контрольные задания  

6 класс  

Авторы:  Ю. Е. Ваулина, 

В. Эванс, Дж. Дули, О. Е. 

Подоляко – Москва 
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Аудиоприложение 

Express Publishing 

«Просвещение» 2017. 

 7-ые 

классы 

Ваулина Ю.Е., Дули Д, 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 

(основной), 7 класс  – 

Просвещение, 2019 

Апальков В.Г. 

Английский язык. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметные линии 

учебников «Английский в 

фокусе». 2-11-ые классы: 

уч.пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ В.Г. 

Апальков, Н.И. Быкова, 

М.Д. Поспелова. – М.: 

Просвещение, 2018 (2020) 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О. 

Подоляко «Книга для 

учителя к учебнику 

английского языка 

«Английский в фокусе» 

для 7 класса - Москва: 

Просвещение», 2016 

 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О. 

Подоляко. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

английского языка 

«Английский в фокусе» 

для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций – Москва: 

Просвещение», 2017. 

 

Книга для чтения (Reader) 

 

Аудиоприложение 

Ваулина Ю.Е., Дули Д, 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 

(основной), 7 класс – 

Просвещение, 2019 

 

Английский язык 

Контрольные задания  

7 класс  

Авторы:  Ю. Е. Ваулина, 

В. Эванс, Дж. Дули, О. Е. 

Подоляко – Москва 

Express Publishing 

«Просвещение» 2017. 

 8-ые 

классы 

Ваулина Ю.Е., Дули Д, 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 

(основной),8  класс  – 

Просвещение, 2020 

 

Апальков В.Г. 

Английский язык. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметные линии 

учебников «Английский в 

фокусе». 2-11-ые классы: 

уч.пособие для 

общеобразовательных 

Ваулина Ю. Е., Подоляко 

О. Е., Дули Д. и др. 

Английский язык. Книга 

для учителя. 8 класс – М.: 

Просвещение, 2017 

https://catalog.prosv.ru/item

/25395 

 

 

Ваулина Ю.Е., Дули Д, 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 

(основной),8  класс  – 

Просвещение, 2020 

Тесты в учебнике. 

 

Ваулина, Дули, Подоляко: 

Английский язык. 8 класс. 

https://catalog.prosv.ru/item/25395
https://catalog.prosv.ru/item/25395
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организаций/ В.Г. 

Апальков, Н.И. Быкова, 

М.Д. Поспелова. – М.: 

Просвещение, 2018 (2020) 

Ваулина Ю. Е., Дули Д. ., 

Подоляко О. Е. и др. 

Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 8 класс – М.: 

Просвещение, 2019 

https://catalog.prosv.ru/item

/40101 

 

 

Книга для чтения (Reader) 

 

Аудиоприложение 

Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 

Подробнее: https://www.la

birint.ru/books/695187/ 

 

 9-ые 

классы 

Ваулина Ю.Е., Подоляко 

О.Е., Эванс В. И др. 

Английский язык. 9 класс 

– М. Просвещение, 2021 

Апальков В.Г. 

Английский язык. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметные линии 

учебников «Английский в 

фокусе». 2-11-ые классы: 

уч.пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ В.Г. 

Апальков, Н.И. Быкова, 

М.Д. Поспелова. – М.: 

Просвещение, 2018 (2020) 

Ваулина Ю. Е., Подоляко 

О. Е., Дули Д. и др. 

Английский язык. Книга 

для учителя. 9 класс – М.: 

Просвещение  

 

Ваулина Ю. Е., Дули Д. ., 

Подоляко О. Е. и др. 

Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 9 класс – М.: 

Просвещение 

 

Книга для чтения (Reader) 

 

Аудиоприложение 

 

Ваулина Ю.Е., Подоляко 

О.Е., Эванс В. И др. 

Английский язык. 9 класс 

– М. Просвещение, 2021 

(тесты в учебнике) 

 

Ваулина, Дули, Подоляко: 

Английский язык. 9 класс. 

Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 

Подробнее: https://catalog.

prosv.ru/item/40104  

 

Немецкий язык 

(второй 

иностранный 

язык) 

5 Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др. Немецкий 

язык (второй 

иностранный язык), 5 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Сборник 

примерных рабочих 

Аверин М.М. Немецкий 

язык: второй иностранный 

язык: книга для учителя . 

5 класс: учебное пособие 

Аверин М.М. Немецкий 

язык. Второй 

иностранный 

язык: контрольные 

https://catalog.prosv.ru/item/40101
https://catalog.prosv.ru/item/40101
https://www.labirint.ru/books/695187/
https://www.labirint.ru/books/695187/
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класс – Просвещение, 

2020 

программ. Предметные 

линии «Горизонты». 5—

11 классы. Предметная 

линия учебников 

«Горизон- 

ты». 5—9 классы. 

Предметная линия 

учебных пособий 

«Горизонты». 10—11 

классы. Базовый и 

углублѐнный уровни  

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, 

Е. Р. Харченко, М. А. 

Лытаева]. — 2-е изд. — 

М. : Просвещение, 2020 

для общеобр. учреждений/ 

М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е. Р. Харченко.- 

4-е изд, перераб, доп.-М.: 

Просвещение, 2017.-136с 

задания.5-6 класс.-М.: 

Просвещение, 2018 

 6 Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др. Немецкий 

язык (второй 

иностранный язык), 6 

класс – Просвещение, 

2020 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Сборник 

примерных рабочих 

программ. Предметные 

линии «Горизонты». 5—

11 классы. Предметная 

линия учебников 

«Горизонты». 5—9 

классы. Предметная линия 

учебных пособий 

«Горизонты». 10—11 

классы. Базовый и 

углублѐнный уровни 

Аверин М. М.  Немецкий 

язык. Второй 

иностранный язык. Книга 

для учителя. 6 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, 

Е. Р. Харченко. — 3-е 

изд., перераб. — М.: Про 

свещение:, 2017. 

Аверин М.М. Немецкий 

язык. Второй 

иностранный 

язык: контрольные 

задания.5-6 класс.-М.: 

Просвещение, 2018 
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:учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, 

Е. Р. Харченко, М. А. 

Лытаева]. — 2-е 

изд. — М. : Просвещение, 

2020 

 7 Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др. Немецкий 

язык (второй 

иностранный язык), 7 

класс – Просвещение, 

2020 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Сборник 

примерных рабочих 

программ. Предметные 

линии «Горизонты». 5—

11 классы. Предметная 

линия учебников 

«Горизон- 

ты». 5—9 классы. 

Предметная линия 

учебных пособий 

«Горизонты». 10—11 

классы. Базовый и 

углублѐнный уровни 

:учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, 

Е. Р. Харченко, М. А. 

Лытаева]. — 2-е 

изд. — М. : Просвещение, 

2020 

Аверин М. М. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Книга 

для учителя. 7 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, 

Е. Р. Харченко. – 3-е изд., 

перераб. – М. : 

Просвещение : Cornelsen, 

2017 

Аверин М.М. Немецкий 

язык. Второй 

иностранный 

язык: контрольные 

задания.7-8 класс.-М.: 

Просвещение, 2018 

 8 Аверин М.М., Джин Ф., Немецкий язык. Второй Аверин М.М. Немецкий Аверин М.М. Немецкий 
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Рорман Л. и др. Немецкий 

язык (второй 

иностранный язык), 8 

класс – Просвещение, 

2019 

иностранный язык. 

Сборник 

примерных рабочих 

программ. Предметные 

линии «Горизонты». 5—

11 классы. Предметная 

линия учебников 

«Горизон- 

ты». 5—9 классы. 

Предметная линия 

учебных пособий 

«Горизонты». 10—11 

классы. Базовый и 

углублѐнный уровни 

:учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, 

Е. Р. Харченко, М. А. 

Лытаева]. — 2-е 

изд. — М. : Просвещение, 

2020 

язык: второй иностранный 

язык: книга для учителя . 

5 класс: учебное пособие 

для общеобр. учреждений/ 

М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е. Р. Харченко.- 

4-е изд, перераб, доп.-М.: 

Просвещение, 2017.-136с 

 

Аверин М.М. Немецкий 

язык: второй иностранный 

язык: книга для учителя . 

6 

класс: учебное пособие 

для 

общеобр. учреждений/ 

М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е. Р. Харченко.- 

4-е изд, перераб, доп.-М.: 

Просвещение, 2017.-126с. 

 

 

Аверин М.М. Немецкий 

язык: второй иностранный 

язык: книга для учителя . 

7 

класс: учебное пособие 

для 

общеобр. учреждений/ 

М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е. Р. Харченко.- 

4-е изд, перераб, доп.-М.: 

язык. Второй 

иностранный 

язык: контрольные 

задания.7-8 класс.-М.: 

Просвещение, 2018 

 

Аверин М.М. Немецкий 

язык. Второй 

иностранный 

язык: контрольные 

задания.7-8 класс.-М.: 

Просвещение, 2018 
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Просвещение, 2019.-144с. 

 

 

 9 Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др. Немецкий 

язык (второй 

иностранный язык), 5 

класс– Просвещение, 2019 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Сборник 

примерных рабочих 

программ. Предметные 

линии «Горизонты». 5—

11 классы. Предметная 

линия учебников 

«Горизон- 

ты». 5—9 классы. 

Предметная линия 

учебных пособий 

«Горизонты». 10—11 

классы. Базовый и 

углублѐнный уровни 

:учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, 

Е. Р. Харченко, М. А. 

Лытаева]. — 2-е 

изд. — М. : Просвещение, 

2020 

Аверин М. М. Немецкий 

язык. Второй 

иностранный язык. Книга 

для учителя. 8 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, 

Е. Р. Харченко. — 2-е 

изд., перераб., — М. : 

Просвещение, 2017.  

 

Аверин М. М. Немецкий 

язык. Второй 

иностранный язык. Книга 

для учителя. 9 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М. М. 

Аверин, М. А. Лытаева, Е. 

С. Ульянова. — М. : 

Просвещение, 2017 

Аверин М.М. Немецкий 

язык. Второй 

иностранный 

язык: контрольные 

задания.7-8 класс.-М.: 

Просвещение, 2018 

 

 

Математика  5-ые 

классы 

 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. 

Математика 5 кл. – М.: 

Просвещение, 2016 

Математика. Сборник 

рабочих программ. 5—6 

классы: пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 3- е изд. 

Потапов М. К. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 5 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

М.К.Потапов, 

А.В.Шевкин Математика 

5 класс Дидактические 

материалы М.: 

Просвещение 
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— М.: Просвещение, 

2020. 

 

организаций / М. К. 

Потапов, А. В. Шевкин. 

— М.: Просвещение, 

2017.  

 

6-ые 

классы 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. 

Математика – Изд-во 

«Просвещение», 2019 

Математика. Сборник 

рабочих программ. 5—6 

классы: пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 3- е изд. 

— М.: Просвещение, 

2020. 

 

 

Потапов М. К. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 6 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М. К. 

Потапов, А. В. Шевкин. 

— М.: Просвещение, 

2017. 

 

М.К.Потапов, 

А.В.Шевкин Математика 

6 класс Дидактические 

материалы М.: 

Просвещение 

 

Алгебра  7-ые 

классы 

Мордкович А.Г. Алгебра.- 

М.: Мнемозина,2019 

 Мордкович А.Г. 

Алгебра. 7 класс: 

методическое пособие для 

учителя/ А.Г. Мордкович. 

– М: Мнемозина, 2017 

 

Мордкович А.Г. 

Алгебра. 7 класс: 

методическое пособие для 

учителя/ А.Г. Мордкович. 

– М: Мнемозина, 2017 

 

 

Александрова Л.А. 

Алгебра. 7 класс. 

Контрольные работы для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ Л.А. 

Александрова; под ред. 

А.Г. Мордковича.- М.: 

Мнемозина, 2015 

 

Александрова Л.А. 

Алгебра. 7 класс. 

Самостоятельные работы 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: к учебнику 

А.Г. Мордковича /Л.А. 
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Александрова; под ред. 

А.Г. Мордковича.- М.: 

Мнемозина, 2015 

 

Алгебра. 7 класс. 

Тематические 

проверочные работы в 

новой форме для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций./ 

Александрова Л.А. Под 

редакцией Мордковича 

А.Г. - М.: Мнемозина, 

2015 

 

 8-ые  

классы 

Мордкович А.Г. Алгебра 

(в 2 ч).- М.: 

Мнемозина,2021 

Мордкович А.Г. 

Алгебра. 8 класс: 

методическое пособие для 

учителя/ А.Г. Мордкович. 

– М: Мнемозина,2017 

 

Мордкович А.Г. 

Алгебра. 8 класс: 

методическое пособие для 

учителя/ А.Г. Мордкович. 

– М: Мнемозина,2014 

Электронное 

сопровождение курса 

Алгебра 8. /Под ред. А.Г. 

Мордковича.- М.: 

Мнемозина, 2017 

Александрова Л.А. 

Алгебра. 8 класс. 

Контрольные работы для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ Л.А. 

Александрова; под ред. 

А.Г. Мордковича.- М.: 

Мнемозина, 2015 

 

Александрова Л.А. 

Алгебра 8 класс. 

Самостоятельные работы 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: к учебнику 
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А.Г. Мордковича /Л.А. 

Александрова; под ред. 

А.Г. Мордковича.- М.: 

Мнемозина, 2015 

 

Алгебра. 8 класс. 

Тематические 

проверочные работы в 

новой форме для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ 

Александрова Л.А. Под 

редакцией Мордковича 

А.Г. - М.: Мнемозина, 

2015 

 9-ые 

классы 

Мордкович А.Г. Алгебра. 

9 кл. – М.: Мнемозина, 

2022 

Мордкович А.Г. Алгебра. 

9 кл.: методическое 

пособие для учителя / А.Г. 

Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2017 

Мордкович А.Г. Алгебра. 

9 кл.: методическое 

пособие для учителя / А.Г. 

Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2017 

Александрова Л.А. 

Алгебра. 9 кл. 

Контрольные работы / 

Под ред. А.Г. 

Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2015. 

 

 Александрова Л.А. 

Алгебра. 9 кл. 

Самостоятельные работы / 

Под ред. А.Г. 

Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2015. 

Геометрия  7-ые 

классы 

Атанасян Л.С. Геометрия 

7-9-ые кл. - М.: 

Просвещение 2020 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9-ые 

классы: уч. пособие для 

Геометрия. Методические 

рекомендации. 7 

класс/Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Зив Б.Г. Дидактические 

материалы. 7 класс/ Б.Г. 

Зив. – М.: Просвещение, 
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общеобразоват. 

организаций/ Сост-ль Т.А. 

Бурмистрова – М.: 

Просвещение, 2020 

Бутузов, Ю.А. Глазков. – 

М.: Просвещение, 2016  

 

 

2015 

Иченская М.А. Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 7-9 

классы: учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций / М.А. 

Иченская. – М. : 

«Просвещение», 2015. 

 

 

 8-ые 

классы 

Атанасян Л.С. Геометрия 

7-9-ые кл. - М.: 

Просвещение  2020 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9-ые 

классы: уч. пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ Сост-ль Т.А. 

Бурмистрова – М.: 

Просвещение, 2020 

Геометрия. Методические 

рекомендации. 8 

класс/Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. Глазков. – 

М.: Просвещение, 2016  

 

Зив Б.Г. Дидактические 

материалы. 8 класс/ Б.Г. 

Зив. – М.: Просвещение, 

2015 

Иченская М.А. Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 7-9 

классы: учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций / М.А. 

Иченская. – М. : 

«Просвещение», 2015. 

 

 

 9-ые 

классы 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 кл. – М.: 

Просвещение,  2021 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9-ые 

классы: уч. пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ Сост-ль Т.А. 

Бурмистрова – М.: 

Просвещение, 2020 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Глазков Ю.А. и др. 

Геометрия. Методические 

рекомендации. 9 класс: 

учеб. пособие для ОО. – 

М.: Просвещение, 2015.  

Зив Б.Г. Геометрия. 

Геометрия. 7- 9кл. 

Самостоятельные и 

контрольные работы / 

Иченская М.А. – М.: 

Просвещение, 2015 

 

Иченская М.А. Геометрия. 
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Дидактические 

материалы: учеб. пособие 

для ОО. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 7-9 

классы: учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций / М.А. 

Иченская. – М. : 

«Просвещение», 2015. 

 

 

Всеобщая 

история 

5-ые 

классы 

Вигасин А.А., Годер Г.И. 

Всеобщая история.     

История древнего мира. – 

М.: Просвещение, 2016 

Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина 

– О.С. Сороко-Цюпы. 5-9-

ые классы – М.: 

Просвещение, 2020 

Шевченко Н. И. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Рабочая программа. 

Поурочные 

рекомендации. 5 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Н. И.  

Шевченко.  — М.: Про-

свещение, 2020. 

 

 6-ые 

классы 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. Всеобщая история. 

История средних веков.-   

М.: Просвещение, 2017 

 

 

Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина 

– О.С. Сороко-Цюпы. 5-9-

ые классы – М.: 

Просвещение, 2020 

 

Игнатов А. В. 

Всеобщая история. 

История Средних веков. 

Рабочая программа. 

Поурочные 

рекомендации. 6 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / А. В. 

Игнатов. — М. : Просве- 

щение, 2020. 

 

 

 

 

 7-ые Юдовская А.Я., Баранова Всеобщая история. Коваль Т. В.  
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классы 

 

П.А.. Всеобщая история. 

История нового времени. 

1500 – 1800- М.: 

Просвещение, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина 

– О.С. Сороко-Цюпы. 5-9-

ые классы – М.: 

Просвещение, 2020 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Рабочая про- 

грамма. Поурочные 

рекомендации. 7 класс : 

учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Т. В. 

Коваль, А. Я. Юдов- 

ская, Л. М. Ванюшкина. 

— М. : Просвещение, 

2020. 

 

 

 

 8-ые 

классы 

Юдовская А. Я., Баранов 

П. А., Ванюшкина Л. М. / 

Под ред. Искендерова А. 

А. Всеобщая история. 

История нового времени. 

1800 – 1900, 8 класс - М.: 

Просвещение, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина 

– О.С. Сороко-Цюпы. 5-9-

ые классы – М.: 

Просвещение, 2020 

 

Коваль Т. В. 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации. 8 класс : 

учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Т. В. 

Коваль, 

А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. — М. : 

Просвещение, 

2020.  

 

 

Юдовская А. Я., Баранов 

П. А., Ванюшкина Л. М. / 

Под ред. Искендерова А. 

А. Всеобщая история. 

История нового времени. 

1800 – 1900, 8 класс - М.: 

Просвещение, 2018 

 

 9-ые Юдовская А.Я., Баранов Всеобщая история. Несмелова М. Л. Юдовская А.Я., Баранов 
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классы П.А., Ванюшкина Л.М. и 

др./ Под ред. Искендерова 

А.А. Всеобщая история. 

История Нового времени 

– М: Просвещение, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина 

– О.С. Сороко-Цюпы. 5-9-

ые классы – М.: 

Просвещение, 2020 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Рабочая программа. 

Поурочные 

рекомендации. 9 класс : 

учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / М. Л. 

Несмелова. — М. : 

Просвещение, 2020.  

 

П.А., Ванюшкина Л.М. и 

др./ Под ред. Искендерова 

А.А. Всеобщая история. 

История Нового времени 

– М: Просвещение, 2019 

 

История России 6-ые 

классы 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А. и др. История 

России. 6 кл. / Под ред. 

А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016 

Данилов А. А. 

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История России». 

6—10 классы : учеб. посо- 

бие для общеобразоват. 

организаций / А. А. 

Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2020 (2016)  

Журавлева О. Н. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 6 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / О.Н. 

Журавлева.. — М.: 

Просвещение, 2015.  

 

 

 

7-ые 

классы 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.Л. и др. История России 

(в двух частях) – М. 

Просвещение, 2017 

Данилов А. А. 

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История России». 

6—10 классы : учеб. посо- 

бие для общеобразоват. 

организаций / А. А. 

Журавлева О.Н. История 

России. Поурочные 

рекомендации. 7 класс: 

пособие для учителей для 

общеобразовательных 

организаций/ О.Н. 

Журавлева. – М.: 

Просвещение, 2015 
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Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2020.  

8-ые 

классы 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В. и др. / 

Под ред. А. В. Торкунова 

История России. 8 класс. 

В 2-х частях. - М. 

Просвещение, 2018 

 

 

Данилов А. А. 

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История России». 

6—10 классы : учеб. посо- 

бие для общеобразоват. 

организаций / А. А. 

Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2020. 

 

Журавлева О. Н. Ж 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 8 класс : 

пособие для учителей 

общеобразоват. орга- 

низаций / О. Н. 

Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2015. 

 

 9-ые 

классы 

Арсентьев М.Н., Данилов 

А.А., Левандовский А.А. 

(под ред. Торкунова А.В) 

– История России. 9 класс. 

В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2019 

 

Данилов А. А. 

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История России». 

6—10 классы : учеб. посо- 

бие для общеобразоват. 

организаций / А. А. 

Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2020.  

Барыкина И. Е. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 9 класс : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций  

И. Е. Барыкина. — М. : 

Провещение, 2015 

 

Обществознание 6-ые 

классы 

Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф. и др. 

Обществознание. - М.: 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 6 

класс: пособие для 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 6 

класс: пособие для 
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Просвещение, 2015 учителей 

общеобразовательных 

организаций/  Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, Т.Е. Лискова и 

др. - М.: Просвещение, 

2020 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/  Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, Т.Е. Лискова и 

др. - М.: Просвещение, 

2020 

 7-ые 

классы 

Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф. и др. 

Обществознание. 7 класс - 

М.: Просвещение, 2016 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 7 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/  Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, Т.Е. Лискова и 

др. - М.: Просвещение, 

2020 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 7 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/  Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, Т.Е. Лискова и 

др. - М.: Просвещение, 

2020 

 

 8-ые 

классы 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. и др. 

Обществознание. - М.: 

Просвещение, 2017 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 8 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/  Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, Т.Е. Лискова и 

др. - М.: Просвещение, 

2020 

 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 8 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/  Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, Т.Е. Лискова и 

др. - М.: Просвещение, 

2020 

 

 

 9-ые 

классы  

Виноградова Н.Ф., 

Матвеев А.И., Жильцова 

Е.И. Обществознание. 9 

класс. / Под ред. Л. Н. 

Боголюбов Л.Н., 

Жильцова Е.И., 

Кинкулькин А.Т. 

Обществознание. 

Боголюбов Л.Н., 

Жильцова Е.И., 

Кинкулькин А.Т. 

Обществознание. 
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Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, А.И. 

Матвеева. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Поурочные разработки. 9 

класс: учеб. пособие для 

ОО. – М.: Просвещение, 

2020. 

Поурочные разработки. 9 

класс: учеб. пособие для 

ОО. – М.: Просвещение, 

2020. 

География 5-ые 

классы 

География: Землеведение: 

5-6 классы; под ред. О.А. 

Климановой – М.: Дрофа, 

2020 

Ким, Э. В. 

География. 5—9 классы : 

рабочая программа к ли- 

нии УМК под ред. О. А. 

Климановой, А. И. 

Алексеева / 

Э. В. Ким. — М.: Дрофа, 

2017. 

Румянцев, А. В. 

География. Землеведение. 

5—6 классы. Методи- 

ческое пособие к 

учебнику О. А. 

Климановой, 

В. В. Климанова, Э. В. 

Ким и др. ; под ред. 

О. А. Климановой 

«География. 

Землеведение. 5—6  

классы» / 

А. В. Румянцев, Э. В. Ким, 

О.  А.  Климанова. — 

М. : Дрофа, 2018. 

 

 6-ые 

классы 

География: Землеведение: 

5-6 классы; под ред. О.А. 

Климановой – М.: Дрофа, 

2020 

Ким, Э. В. 

География. 5—9 классы : 

рабочая программа к 

линии УМК под ред. О. А. 

Климановой, А. И. 

Алексеева / 

Э. В. Ким. — М.: Дрофа, 

2017. 

Румянцев, А. В. 

География. Землеведение. 

5—6 классы. 

Методическое пособие к 

учебнику О. А. 

Климановой, 

В. В. Климанова, Э. В. 

Ким и др. ; под ред. 

О. А. Климановой 

«География. 

Землеведение. 5—6  

классы» / 

А. В. Румянцев, Э. В. Ким, 
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О.  А.  Климанова. — 

М. : Дрофа, 2018 

 7-ые 

классы 

Климанова О.А., 

Климанов В.В., Ким Э.В. 

и др/ под. ред. 

Климановой О.А. 

География 

Страноведение.– М.: 

Дрофа, 2022 

Ким, Э. В. 

География. 5—9 классы : 

рабочая программа к 

линии УМК под ред. О. А. 

Климановой, А. И. 

Алексеева / 

Э. В. Ким. — М.: Дрофа, 

2017. 

Климанова О.А. 

География. 

Страноведение. 7 класс. 

Методическое пособие – 

М.: Дрофа, 2018 г 

                                       

 

 

 

 8-ые 

классы 

Баринова И.И География 

России. Природа.– М.: 

Дрофа, 2017 

Рабочие программы. 

География. 5-9 классы: 

учебно-методическое 

пособие/  сост. С.В. 

Курчина – М.: Дрофа, 

2014 

 

 

Баринова И.И. 

В. П. Дронов 

География России. 8-9 

классы: Методическое 

пособие для учителя.- М.: 

Дрофа, 2016 

 

 9-ые 

классы 

Баринова И.И., Доронов 

В.П. География России. 

Население и хозяйство. – 

М.: Дрофа, 2018 

Рабочие программы. 

География. 5-9 классы: 

учебно-методическое 

пособие/  сост. С.В. 

Курчина – М.: Дрофа, 

2014 

 

Баринова И.И. 

В. П. Дронов 

География России. 8-9 

классы: Методическое 

пособие для учителя.- М.: 

Дрофа, 2016 

 

Физика 7-ые 

классы 

Перышкин И.М. Иванов 

А.И. Физика. - М.: 

Просвещение, 2021 

Гутник Е.М.. Физика. 7—

9 классы : рабочая 

программа к линии УМК 

И. М. Перышкина, Е. М. 

Гутник, А. И. Иванова / 

Е. М. Гутник, М. А. 

Петрова, О. А. Черникова. 

Иванов А.И. 

Методическое пособие. 

Физика. 7 класс. – М.: 

Просвещение 

Марон А.Е., Марон ЕА.  

Дидактические материала 

к учебнику Перышкина 

И.М, Иванова А.И. – М.: 

Просвещение 
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— Москва : Просвещение, 

2021. 

 

 8-ые 

классы 

Перышкин И.М. Иванов 

А.И. Физика, 8 класс – М.: 

Просвещение, 2022 

 

Гутник Е.М.. Физика. 7—

9 классы : рабочая 

программа к линии УМК 

И. М. Перышкина, Е. М. 

Гутник, А. И. Иванова / 

Е. М. Гутник, М. А. 

Петрова, О. А. Черникова. 

— Москва : Просвещение, 

2021. 

 

Физика. 8 класс. 

Методическое пособие к 

учебнику И.М. 

Перышкина, А.И. Иванова 

– М.: Просвещение  

Марон А.Е., Марон ЕА.  

Дидактические материала 

к учебнику Перышкина 

И.М, Иванова А.И. – М.: 

Просвещение 

 9-ые 

классы 

Перышкин А.В. Физика. 9 

кл.- М.: Дрофа, 2008. 

Физика. 7-9-ые классы: 

рабочая программа к 

линии УМК А.В. 

Перышкина, Е.М. Гуткин: 

учебно-методическое 

пособие/Н.В. Филонович, 

Е.М. Гуткин. – М.: Дрофа, 

2017 

 

Гутник Е.М., Черникова 

О.А. Физика. 9 класс. 

Методическое пособие к 

учебнику А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник 

«Физика. 9 класс». – М.: 

Дрофа, 2020.  

 

Марон А.Е. , Марон 

Е.А.Физика. 

Дидактические 

материалы. 9 класс: 

учебно-методическое 

пособие. М.: Дрофа, 2014. 

Марон А.Е. Физика. 

Сборник вопросов и 

задач. 9 кл.: учебное 

пособие/ А.Е. Марон, Е.А. 

Марон, С.В. Позойский. – 

2-е изд., - М.: Дрофа, 

2015. 

Химия 8-ые 

классы 

Еремин В.В., Кузьменко 

Н.Е., Дроздов А.А. и 

др/Под. ред. Лунина В.В. 

Химия. 8 класс – М.: ООО 

«Дрофа» - 2021 

Химия. 8-9-ые классы: 

рабочая программа к 

линии УМК В.В. Лунина: 

учебно-методическое 

пособие– М: Дрофа, 2017 

Еремин, В. В. 

Методическое пособие к 

учебнику В. В. Еремина, 

Н. Е. Кузьменко, А. А. 

Дроздова и др. «Химия. 

Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику В. В. Еремина, 

Н. Е. Кузьменко, А. А. 

Дроздова, В. В. Лунина 

https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/9071e891f2baaaf198a33828b86daa04ab807061.pdf
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/9071e891f2baaaf198a33828b86daa04ab807061.pdf
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/9071e891f2baaaf198a33828b86daa04ab807061.pdf
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/9071e891f2baaaf198a33828b86daa04ab807061.pdf
https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/9071e891f2baaaf198a33828b86daa04ab807061.pdf
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8 класс» / 

В. В. Еремин, А. А. 

Дроздов, Э. Ю. Керимов. 

— М. : Дрофа, 

2018 

 

 

  

«Химия. 8 класс» -  

Еремин, В. В. 

Методическое пособие к 

учебнику В. В. Еремина, 

Н. Е. Кузьменко, А. А. 

Дроздова и др. «Химия. 

8 класс» / 

В. В. Еремин, А. А. 

Дроздов, Э. Ю. Керимов. 

— М. : Дрофа, 

2018 

 

 

 9-ые 

классы 

Еремин В.В., Кузьменко 

Н.Е., Дроздов А.А. и 

др/Под. ред. Лунина В.В. 

Химия. 9 класс – М.: ООО 

«Дрофа» - 2022 

 

Химия. 8-9-ые классы: 

рабочая программа к 

линии УМК В.В. Лунина: 

учебно-методическое 

пособие– М: Дрофа, 2017 

Еремин, В. В. 

Методическое пособие к 

учебнику В. В. Еремина, 

Н. Е. Кузьменко, А. А. 

Дроздова и др. «Химия. 

9 класс» / 

В. В. Еремин, А. А. 

Дроздов, Э. Ю. Керимов. 

— М. : Дрофа, 

2018 

 

Химия. 9 класс. 

Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику В.В. Еремина и 

др. "Химия. 9 класс" 

 

Еремин, В. В. 

Методическое пособие к 

учебнику В. В. Еремина, 

Н. Е. Кузьменко, А. А. 

Дроздова и др. «Химия. 

9 класс» / 

В. В. Еремин, А. А. 

Дроздов, Э. Ю. Керимов. 

— М. : Дрофа, 

2018 
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. 

Биология 5-ые 

классы 

Сивоглазов В.И. 

Биология. 5 класс /В.И. 

Сивоглазов, А.А. 

Плешаков – М.: 

Просвещение, 2020 

Сивоглазов В. И. 

Биология. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В. И. 

Сивоглазова. 5—9 классы 

: учеб. пособие для об- 

щеобразоват. организаций 

/ В. И. Сивоглазов. — М. : 

Просвещение, 2020 

Сивоглазов В.И. 

Методические 

рекомендации. 5 класс – 

М.: Просвещение 

 

 6-ые 

классы 

В.И. Сивоглазов, А.А. 

Плешаков 6 класс – М.: 

Просвещение, 2021 

Сивоглазов В. И. 

Биология. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В. И. 

Сивоглазова. 5—9 классы 

: учеб. пособие для об- 

щеобразоват. организаций 

/ В. И. Сивоглазов. — М. : 

Просвещение, 2020 

Сивоглазов В.И. 

Методические 

рекомендации.6 класс – 

М.: Просвещение 

 

 7-ые 

классы 

Сивоглазов В.И., 

Сарычева Н.Ю Биология 7 

класс – М.: Просвещение, 

2022 

Сивоглазов В. И. 

Биология. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В. И. 

Сивоглазова. 5—9 классы 

: учеб. пособие для об- 

щеобразоват. организаций 

/ В. И. Сивоглазов. — М. : 

Просвещение, 2020 

  

Чередниченко И.П., 

Оданович М.В., 

Сивоглазов В.И. 

Методическое пособие 7 

класс – М.: Просвещение 
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 8-ые 

классы 

Сонин Н.И., Сапин М.Р. 

Биология. Человек.– М.: 

Дрофа,2017 

В.Б. Захаров. Биология 5-

9-ые классы: рабочая 

программа к линии УМК 

«Сфера жизни»: учебно-

методическое 

пособие/В.Б. Захаров, 

Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 

2017 

 

  

Н. Б. Ренева 

 Биология. Человек. 8 

класс: Методическое 

пособие к учебнику Н.И 

Сонина, М.Р. Сапина 

«Биология. Человек» / 

Н.Б. Ренева, Н.И. Сонин. – 

М.: Дрофа, 2016 

Биология: Человек . 8 

класс : тетрадь для 

лабораторных  и 

практических  работ к 

учебнику Н.И.Сонина, 

М.Р.Сапина «Биология: 

Человек . 8 класс»\ 

Н.Б.Сысолятина , 

Л.В.Сычева, Н.И.Сонин.-

М:Дрофа,2015 

 

 

 9-ые 

классы 

Мамонтов С.Г., Захаров 

В.Б., Агафонова И.Б. 

Биология. Общие 

закономерности. 9 класс. 

– М.: Дрофа, 2018  

 

 

 

 

В.Б. Захаров. Биология 5-

9-ые классы: рабочая 

программа к линии УМК 

«Сфера жизни»: учебно-

методическое 

пособие/В.Б. Захаров, 

Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 

2017 

 

Методическое пособие к 

учебнику С.Г.Мамонтова, 

В.Б.Захарова, 

И.Б.Агафоновой, Н.И. 

Сонина "Биология. общие 

закономерности. 9 класс" 

.О.Г.Петрова, 

В.И.Сивоглазов.-М.: 

Дрофа. 2016 

 

 

Сысолятина Н.Б., Сычева 

Л.В., Сонин Н.И. Тетрадь 

для лабораторных и 

практических работ – М.: 

Дрофа, 2017 

 

 

 

Информатика и 

ИКТ 

 

7-ые 

классы 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика и ИКТ.- М.: 

БИНОМ: Лаборатория 

знаний, 2016 

Босова Л. Л. Босова А.Ю.  

Информатика: Примерная 

рабочая программ для 7-9-

ых классов. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

Информатика 7-9 классы: 

методическое пособие / 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Методическое пособие 

содержит рекомендации 

по проведению уроков 

информатики в 7-9 

классах по УМК Босовой 

Л.Л., Босовой А.Ю. для  7-

Контрольно-

измерительные материалы 

для 7 класса. Тест по теме 

«Устройства компьютера 

и основы 

пользовательского 

интерфейса».  - М.: 

БИНОМ: Лаборатория 

знаний,2016 (электронный 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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9 классов. - М.: БИНОМ: 

Лаборатория знаний,2016 

вариант) 

 8-ые 

классы 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика и ИКТ.- М.: 

БИНОМ: Лаборатория 

знаний,2017 

Босова Л. Л. Босова А.Ю.  

Информатика: Примерная 

рабочая программ для 7-9-

ых классов. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

Информатика 7-9 классы: 

методическое пособие / 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Методическое пособие 

содержит рекомендации 

по проведению уроков 

информатики в 7-9 

классах по УМК Босовой 

Л.Л., Босовой А.Ю. для  7-

9 классов. - М.: БИНОМ: 

Лаборатория знаний,2016 

Контрольно-

измерительные материалы 

для 8 класса. Тест по теме 

«Устройства компьютера 

и основы 

пользовательского 

интерфейса».  - М.: 

БИНОМ: Лаборатория 

знаний,2016 (электронный 

вариант) 

 9-ые 

классы 

Босова Л.Л. Информатика. 

9 класс. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2018. 

Босова Л. Л. Босова А.Ю.  

Информатика: Примерная 

рабочая программ для 7-

9ых классов. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

Информатика. 7-9 класс: 

методическое пособие / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

– М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Контрольно-

измерительные материалы 

для 9 класса. Тест по теме 

«Устройства компьютера 

и основы 

пользовательского 

интерфейса».  - М.: 

БИНОМ: Лаборатория 

знаний,2016 (электронный 

вариант) 

Технология 5-ые 

классы 

Технология: 5 класс: 

учебник / Е.С. Глозман, 

О.А. Кожина, Ю.Л. 

Хотунцев – М.: ООО 

«Дрофа» 

 

 

Глозман, Е. С. 

Технология. 5—9 классы : 

рабочая программа / 

Е. С. Глоз- 

ман, Е. Н. Кудакова. — М. 

: Дрофа, 2019 

Глозман, Е. С. 

Технология. 5—9 классы : 

рабочая программа / 

Е. С. Глоз- 

ман, Е. Н. Кудакова. — М. 

: Дрофа, 2019 

 

 6-ые 

классы 

Глозман Е.С., Кожина 

О.А., Хотунцев Ю.Л 

Глозман, Е. С. 

Технология. 5—9 классы : 

Глозман, Е. С. 

Технология. 5—9 классы : 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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Технология 6 класс – М.: 

ООО «Дрофа» 

рабочая программа / 

Е. С. Глоз- 

ман, Е. Н. Кудакова. — М. 

: Дрофа, 2019 

рабочая программа / 

Е. С. Глоз- 

ман, Е. Н. Кудакова. — М. 

: Дрофа, 2019 

 7-ые 

классы 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология. 

Технология ведения 

дома.- М.: Вентана - 

Граф,2014 

 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. Технология. 

Индустриальные 

технологии.- М.: Вентана 

- Граф, 2014 

Тищенко А.Т. 

Технология: программа: 

5-8 классы/  

А.Т. Тищенко,  

Н.В. Синица. - М.: 

Вентана - Граф, 2014 

Синица Н.В. Технология.7 

класс (вариант для 

девочек): Методические 

рекомендации/ под ред. 

В.Д. Симоненко. - М.: 

Вентана - Граф, 2016 

 

Тищенко А.Т. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 7 класс: 

методическое пособие / 

А.Т. Тищенко. – М.: 

Вентана-Граф, 2015 

 

Электронное приложение 

А.Т. Тищенко 

Н.В. Синица 

Технология. Тематическое 

планирование. 5-8 классы 

- М.: Вентана - Граф, 2012 

 

 

 8-ые 

классы 

Технология. 8 кл./ под 

ред. Симоненко В.Д. -М.: 

Вентана-Граф, 3-е изд., 

переработанное, 2018; 

 

Тищенко А.Т., Симоненко 

Тищенко А.Т. 

Технология: программа: 

5-8 классы/  

А.Т. Тищенко,  

Н.В. Синица. - М.: 

Вентана - Граф, 2014 

Технология: 8 класс: 

методические 

рекомендации/ В.Д. 

Симоненко, П.С. 

Самородский, Н.В. 

Синица.-М.: Вентана-
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В.Д. Технология. 

Индустриальные 

технологии. - М.: Вентана 

- Граф, 2018 

Граф, 2013.-160с. 

 

Тищенко А.Т.. 

Технология. 

Технологические карты: 8 

класс: методическое 

пособие / А.Т. Тищенко. – 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

Электронное приложение 

А.Т. Тищенко 

Н.В. Синица 

Технология. Тематическое 

планирование. 5-8 классы 

- М.: Вентана - Граф, 2012 

Изобразительное 

искусство 

5-ые 

классы 

Горяева Н.А., Островская 

О.В. Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека /Под ред. 

Неменского Б.М.- М.: 

Просвещение, 2015, 2017, 

2018 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 

Б.М. Неменского.5-8 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/Б.Н. 

Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских - М.: 

«Просвещение», 2015 

Горяева Н.А.  

Уроки изобразительного 

искусства. Декоративно - 

прикладное искусство в 

жизни человека. 

Поурочные разработки. 5 

класс. /Н.А. Горяева; под 

ред. Б.М. Неменского - 

М.: «Просвещение», 2012  

 

    

 

 6-ые 

классы 

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство. Искусство в 

жизни человека. 6 класс: 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 

Уроки изобразительного 

искусства. Искусство в 

жизни человека. 

Поурочные разработки. 6 
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учебник для 

общеобразовательных 

организаций / Л.А. 

Неменская; под ред. Б.М. 

Неменского- М.: 

Просвещение,  2015, 2017, 

2018 

Б.М. Неменского.5-8 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/Б.Н. 

Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских - М.: 

Просвещение, 2015 

класс./ Л.А. Неменская, 

И.Б. Полякова, Т.А. 

Мухина, Т.С. 

Горбачевская; под ред. 

Неменского Б.М.- М.: 

Просвещение, 2012 

 7-ые 

классы 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. /Под ред. 

Неменского Б.М.- М.: 

Просвещение, 2015, 2017, 

2018 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 

Б.М. Неменского.5-8 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/Б.Н. 

Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских - М.: 

Просвещение, 2015 

Гуров Г.Е.  

Уроки изобразительного 

искусства. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. Поурочные 

разработки. 7 класс. / Г.Е. 

Гуров,  

А.С. Питерских; под ред. 

Неменского Б.М.- М.: 

Просвещение, 2013  

 

 8-ые 

классы 

Питерских А.С. 

Изобразительное 

искусство в театре, кино, 

на телевидении. 8 класс/ 

под ред. Неменского Б.М., 

6-е изд. - М.: 

Просвещение, 2018.-176с 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 

Б.М. Неменского.5-8 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/Б.Н. 

Неменский, Л.А. 

Голицына В.Б. Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Изобразительное 

искусство  в театре, кино, 

на телевидении. 8 класс / 

В.Б. Голицына, А.С. 

Питерских; под ред. Б.Н. 

Неменского. – М.: 

Просвещение, 2014 
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Неменская, Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских - М.: 

Просвещение, 2015 

Музыка 5-ые 

классы 

 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка.5 класс- М.: 

Просвещение, 2015, 2016, 

2018 

Музыка. 5-8кл., 

Искусство. 8-9 кл. 

Сборник рабочих 

программ. Предметная 

линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д 

Критской: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций»/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, 

И.Э. Кашекова. – Москва: 

Просвещение, 2018 

Методическое пособие 

для учителя «Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки 5-6 

классы»,Г.П. Сергеевой, 

Е.Д.Критской. М., 

Просвещение, 2014 

 

Фонохрестоматия для 5 

класса Г.П. Сергеева 

«Музыка. 5 класс» (СD), 

mp3, М.:Просвещение,  

 2014 

 

Фонохрестоматия для 5 

класса 2 СD (mp 3), 

М.:Просвещение 

 

 6-ые 

классы 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка. 6 класс- М.: 

Просвещение, 2015, 2016, 

2018 

Музыка. 5-8кл., 

Искусство. 8-9 кл. 

Сборник рабочих 

программ. Предметная 

линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д 

Критской: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций»/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, 

И.Э. Кашекова. – Москва: 

Методическое пособие 

для учителя «Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки 5-6 

классы»,Г.П. Сергеевой, 

Е.Д.Критской. М., 

Просвещение, 2014 

 

Фонохрестоматия для 6 

класса 2 СD (mp 3), 

М.:Просвещение 
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Просвещение, 2018 

 7-ые 

классы 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка. 7 класс - М.: 

Просвещение, 2015, 2016, 

2018 

Музыка. 5-8кл., 

Искусство. 8-9 кл. 

Сборник рабочих 

программ. Предметная 

линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д 

Критской: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций»/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, 

И.Э. Кашекова. – Москва: 

Просвещение, 2018 

Сергеева Г.П. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 7-8 

классы/Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская – М.: 

Просвещение, 2017 

 

Фонохрестоматия: Г.П. 

Сергеева «Музыка. 7 

класс» 2 СD, mp3, 

М.:Просвещение  

 

 

 8-ые 

классы 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка.- М.: 

Просвещение 2015, 2016, 

2018  

Музыка. 5-8 кл., 

Искусство. 8-9 кл. 

Сборник рабочих 

программ. Предметная 

линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д 

Критской: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций»/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, 

И.Э. Кашекова. – Москва: 

Просвещение, 2018 

Сергеева Г.П. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 7-8 

классы/Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская – М.: 

Просвещение, 2017 

 

Фонохрестоматия: Г.П. 

Сергеева «Музыка. 7 

класс» 2 СD, mp3, 

М.:Просвещение   

 

 

Физическая 

культура 

5-7 Виленский М.Я., 

Туревский И.М. 

Физическая культура.- М.: 

Просвещение, 2015,2017 

Лях В.И. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-

Виленский М.Я. 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 5-7 классы: 

пособие для учителей 

Лях В.И. 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5-9 

классы: пособие для 

учителей 



 

625 

 

9 классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций /В.И. Лях. -  

М.: Просвещение, 2014 

 

 

общеобразовательных 

учреждений / М.Я.  

Виленский, В.Т. Чичикин, 

Т. Ю. Торочкова; под ред. 

М.Я.  Виленского.   

– М.: Просвещение, 2013 

 

 

общеобразовательных 

организаций/ В.И. Лях.- 

М.: Просвещение, 2014 

 8-9 Лях В.В., Зданевич А.А. 

Физическая культура. 8-9 

кл. – М.: Просвещение, 

2011, 2018 

Лях В.И. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-

9 классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций /В.И. Лях. -  

М.: Просвещение, 2014 

 

Лях В.И. Физическая 

культура. Методические 

рекомендации. 8-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. – 

М.: Просвещение, 2015  

 

Лях В. И. Физическая 

культура. Тестовый 

контроль. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2014. 

ОБЖ 8-ые 

классы 

Рудаков Д.П. и др, под ред 

Шойгу Ю.С. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности (в 2 

частях), 8-9-ые классы – 

М.: Просвещение, 2021 

Рудаков Д.П. Учебная 

программа по предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9-

ые классы) – М.: 

Просвещение, 2020 

Рудаков Д.П. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8-9-ые 

классы (в двух частях) 

Методическое пособие 

для учителя под ред 

Шойгу Ю.С. – М.: 

Просвещение, 2020 

 

 

 9-ые 

классы 

Рудаков Д.П. и др, под ред 

Шойгу Ю.С Основы 

безопасности 

жизнедеятельности (в 2 

частях), 8-9-ые классы – 

Рудаков Д.П. Учебная 

программа по предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9-

ые классы) – М.: 

Рудаков Д.П. Учебная 

программа по предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9-

ые классы) – М.: 
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М.: Просвещение, 2021 Просвещение, 2020 Просвещение, 2020 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

5-ые 

классы 

Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., Поляков 

А.В. Основны духовно-

нравственной культуры 

народов России. – М.: 

Вентана-Граф  

Программа. Поурочно-

тематическое 

планирование «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» авторы: Н.Ф. 

Виноградова - М.: 

Вентана-Граф, 2019 

Виноградова, Н. Ф. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России : 5 класс : 

методическое пособие / Н. 

Ф. Виноградова. — М. : 

Вентана-Граф, 2018. 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации 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 основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 
обеспечение ФГОС 

ООО 
 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО 
Постоянно 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

 

 

 

 

 

соответствии со ФГОС ООО 

Корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебной деятельности 

По мере 

необходимости 

Разработка: 
 —учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин; 
— годового календарного учебного графика; 

 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение ФГОС 

ООО 

Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

 Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 
ежегодно 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов учебного плана и 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое 
обеспечение ФГОС 

ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 
Ежегодно 

2.Корректировка плана  графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи 

с реализацией ФГОС ООО 

Ежегодно 

3.  Разработка плана научно - методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

V. 
Информационное 

обеспечение ФГОС 

Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

ООО 

Постоянно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

ООО Обеспечение публичной отчѐтности гимназии о ходе и 

результатах реализации ФГОС ООО 
Ежегодно 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение ФГОС 

ООО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС ООО 
Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО 

По мере 

финансирования 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС ООО 
По мере 

финансирования 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС ООО. 
Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 
печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры 

объективной оценки качества образования в МБОУ «Гимназия №3» и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы.  
Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 
• мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 
дополнений в программу); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 
отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, отчѐт о 

самообследовании, размещение информации на сайте гимназии). 



 

630 

 

 

Мониторинг системы условий 
Условия Объект 

мониторинга 
Показатели Периодичность Ответственный 

Кадровые 

условия 

Педагогические 

работники 
Укомплектованность 

штата (% занятых 

ставок) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Директор 

Педагогические 

работники 
Уровень 

квалификации 

пед.работников. 

Аттестация пед. 

работников 

Постоянно Зам.директора 

по НМР 

Психолого-

педагогические 

условия 

Коррекционная 

работа 

 

 

 

 

 

Наличие программы 

коррекционной 

работы, 

соответствие 

уставным целям 

деятельности 

гимназии 

На начало 

учебного года, 

анализ работы - 

май 

Педагог-

психолог 

Финансовые 

условия 

Бюджетные 

средства 
Объем фонда оплаты 

труда 

Объем фонда 

учебных расходов 

Фонд расходов на 

коммунальные 

услуги 

Ежемесячно, 

ежеквартально 
Гл.бухгалтер, 

Директор 

Материально-

технические 

условия 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования 

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

ООО 

 

 

 

 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов – 

август 

 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

АХР 
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Учебное, учебно-

лабораторное 

оборудование 

Достаточность для 

реализации ООП 

ООО  

Техническое 

состояние (годность) 

 

Оценка 

состояния 

оборудования 

 

 

 

 

Директор, 

зам.директора 

по УВР, зам. 

директора по 

АХР 

Оборудование 

школьной столовой 

Достаточность 

(количество) 

посадочных мест 

Обеспеченность 

посудой 

Состояние мебели 

 

Оценка 

состояния 

оборудования 

Директор, зам. 

директора по 

АХР 

Освещенность 

Воздушно-тепловой 

режим 

Площадь на одного 

ученика 

Санитарное 

состояние 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

Оценка 

санитарного 

состояния 

зам. директора 

по АХР 

Информационно-

методические 

условия 

Библиотека: 

-учебная 

литература 

-художественная 

литература 

-методическая 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебной 

литературой (%) 

Обеспеченность 

учащихся 

художественной 

литературой 

Заказ 

учебников – 

февраль,  

 

Обеспеченность 
учебниками, 

художественной 

литературой, 

Педагог - 

библиотекарь 
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литература 

-справочная 

литература 

Обеспеченность 

справочной 

литературой в 

расчете на 1 ученика 

Соответствие 

Федеральному 

перечню учебников 

справочной 

литературой – 

сентябрь 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обеспеченность 

педагогических 

работников учебно-

методической 

литературой для 

реализации задач 

ООП ООО 

Наличие и 

оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов 

Перечень 

учебно-

методической 

литературы на 

начало уч. года 

Зам.директора 

по НМР, 

руководитель 

ШМО 

Содержание 

образования 
Наличие 

нормативной 

документация: 

Полнота 

Непротиворечивость 

Соответствие 

уставным целям 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Август 

ежегодно 
Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Санитарно-

гигиенические 

условия 

Гигиенические 

требования к 

продолжительности 

уроков, перемен, 

использования 

видеоматериалов 

Выполнение 

гигиенических 

требований к 

продолжительности 

уроков, перемен 

Начало 

учебного года, 

ежемесячно 

Директор 
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Лист фиксации изменений и дополнений в основную образовательную 

программу 

 

Дата внесения 

изменений 

Раздел/ пункт 

изменения 

Содержание Основание для 

изменения: 

реквизиты 

документа 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 
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