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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для детей 
с задержкой психического развития (далее  Адаптированная программа) разработана 
администрацией  МБОУ «Барановская СОШ.  

Основанием для разработки явились следующие нормативно-правовые документы:  
• Федеральный закон Российской Федерации Законом РФ «Об образовании в 

Российской федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ).   
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004  № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений РФ» (3час физической культуры); 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012  № 
74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. № 1312»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в редакции от 29.12.2014 № 1643).  

• СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189).  

• Устав МБОУ «Барановская СОШ 
• В адаптированной программе учтены специфика образовательного процесса МКОУ 

«Барановская СОШ, образовательные потребности и запросы участников образовательного 
процесса, особенности психофизического развития и возможности учащихся школы.  

Адаптированная программа определяет:  
• приоритеты, качество содержания и реализации основного общего образования в 

школе, его организационные и методические аспекты на уровне основного общего образования;   
• коррекцию отклонений в развитии средствами образования детей с ЗПР, их 

социальнопсихологическую реабилитацию для последующей интеграции в старшие 
общеобразовательные классы;  

• цели, задачи и направления развития образовательного процесса;  
• регламентацию всех видов образовательной деятельности участников 

образовательного процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения учащимися.  
Программа включает в себя:  целевой, содержательный и организационный разделы.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации Программы, учитывает особенности образовательного процесса школы, способы 
определения достижения целей и результатов и включает: пояснительную записку, планируемые 
результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной программы, систему 
оценки достижения планируемых результатов освоения Программы.  

Содержательный раздел формулирует содержание основного общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных результатов 
развития детей с ЗПР и содержит: программу развития универсальных учебных действий  
учащихся на уровне основного общего образования, программы отдельных учебных предметов, 
курсов и курсов внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного развития и 
воспитание учащихся; программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 
экологической культуры; программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, механизмы реализации компонентов Программы и включает:  

• учебный план основного общего образования для детей с ЗПР, как один из основных 
механизмов реализации адаптированной образовательной программы;  

• план внеурочной деятельности;  
• систему условий реализации адаптированной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  
Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся, в части касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми адаптированной образовательной 
программы, закрепляются в заключенном между ними и образовательным учреждением договоре, 
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 
Адаптированной программы. По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную 
программу будут вноситься изменения и дополнения.  

 
I.  Целевой раздел адаптированной адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для детей с задержкой психического развития  
 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
1.1.1. Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования для детей с задержкой психического развития 
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

детей с задержкой психического развития направлена на создание системы комплексной помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию.  

Адаптированная программа предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В МБОУ «Барановская СОШ осуществляется обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья на дому по индивидуальным учебным планам.  

Обучение организуется в соответствии с медицинским заключением врачебной комиссии о 
состоянии здоровья, рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии по учёту особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальными 
возможностями детей.   

 Задачи программы:  
• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования и 
их интеграции в школе;  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 
(или) психическом развитии;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии);  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по педагогическим, 
социальным, правовым и другим вопросам.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
образовательной программе основного общего образования для детей с задержкой 
психического развития  
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Соблюдение интересов ребёнка;  
• системность;  
• непрерывность;  
• вариативность;  
• рекомендательный характер оказания помощи.  
Направления работы:  
Диагностическая работа включает:  
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании бесед с родителями (законными 

представителями) и диагностической информации от специалистов разного профиля (учителей-
предметников, педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, медицинского 
работника);  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающегося;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
Коррекционно-развивающая работа включает:  
• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов 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 ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и коррекцию его 
поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

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 ограниченными 
возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Организация деятельности школы по программе.  
Этапы реализации программы:  
• этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность);  
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• этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность);  

• этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность);  

• этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).   
Механизм реализации программы.  
В реализации программы коррекционной работы принимают участие педагоги и 

специалисты социально-психологической службы школы (педагог-психолог, учитель-логопед, 
социальный педагог).  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие администрации, педагогов и специалистов школы, обеспечивающее 
системное обучение и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. Такое 
взаимодействие включает:  

• составление программ общего развития и коррекции учебно-познавательной, 
речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;  

• анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля.  
Наиболее распространёнными и действенными формами организованного взаимодействия 

администрации, педагогов и специалистов школы являются:  
• психолого-медико-педагогический консилиум, целью деятельности которого 

является создание целостной системы, обеспечивающей на протяжении всего периода обучения 
оптимальные педагогические условия для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития; 
создает условия для сохранения здоровья учащихся, формирования ориентации на здоровый образ 
жизни, оказания помощи детям с трудностями школьной адаптации, а также разрабатывает и 
реализует профилактические и коррекционные мероприятия;  

• Совет профилактики, который организует, координирует и контролирует 
профилактическую работу, а также реализует социально-правовую и психолого-педагогическую 
поддержку детей из семей «группы риска».  

Важным направлением в  реализации коррекционной работы является социальное 
партнёрство школы с органами и учреждениями системы профилактики.  

Социальное партнёрство включает:  
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, адаптации, социализации и здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  

• сотрудничество с родительской общественностью.  
 Требования к условиям реализации программы.  
Психолого-педагогическое обеспечение:  
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения начального образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 
и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 



•  

8  

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

Характеристика контингента учащихся с ОВЗ.  
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 
воспитания.  

Категория детей с задержкой психического развития – наиболее многочисленная среди 
детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Это дети, имеющее недостатки в 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 
разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений 
— от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости.   

Все дети с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 
программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 
деятельности и/или поведения. Общими для всех детей с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций,  замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 
таких детей отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 
характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 
нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии детей с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 
развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 
детей с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 
аффективноповеденческой сфер личности. От детей, способных при специальной поддержке на 
равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся при получении 
общего начального образования в систематической и комплексной (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи.   

В МБОУ «Барановская СОШ» с учетом указанного диапазона различий в развитии детей с 
ЗПР, осуществляется дифференциация их основного образования: охват всех детей образованием, 
соответствующим их возможностям и потребностям; преодоление существующих ограничений в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
неспособностью ребёнка к освоению образования, сопоставимого по уровню и срокам с 
образованием здоровых сверстников; преодоление существующих на практике ограничений в 
получении специальной помощи детьми с ЗПР, включёнными в общий образовательный поток.  

Дифференциация основного образования учащихся с ЗПР соотносится с дифференциацией 
этой категории детей в соответствии со степенью выраженности, характером и структурой 
нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР возлагается на ТПМПК. 
Общие ориентиры для разграничения представлены следующим образом.  

1 группа – дети с легкой задержкой психического развития, которая характеризуется 
преимущественно трудностями произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 
организованного поведения, и признаками общей социально-эмоциональной незрелости. При этом 
отмечаются близкие к возрастной норме, или даже в пределах возрастной нормы уровни 
интеллектуального развития и обучаемости.   

2 группа – дети с умеренной задержкой психического развития, которая характеризуется 
близким к возрастной норме, но неравномерным по структуре уровнем интеллектуального развития, 
сниженной умственной работоспособностью, негрубыми аффективно-поведенческими расстройствами, в 
той или иной степени затрудняющими усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 
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Обучаемость удовлетворительная, но нередко избирательная и неустойчивая (зависящая от вида 
деятельности и актуального эмоционального состояния). Нередко отмечаются трудности в усвоении 
отдельных учебных дисциплин (чаще связанных с языком и математическими представлениями), 
обусловленные локальными нарушениями (недостаточной сформированностью) в структуре высших 
психических функций.   

3 группа – дети с выраженной задержкой психического развития, которая характеризуется 
уровнем интеллектуального развития несколько ниже возрастной нормы, по качественным 
характеристикам своей структуры (недоразвитие сложных форм мыслительной деятельности – 
категориального анализа, абстрагирования, обобщения, опосредствования) приближающимся к легкой 
умственной отсталости и имеющим отчетливые признаки церебрально-органической недостаточности. 
Отмечается также низкий уровень саморегуляции, нарушения внимания, памяти, умственной 
работоспособности и целенаправленности деятельности. Вместе с тем, возможности социальной адаптации 
у части  детей могут быть не меньшими, а иногда и превышающими возможности детей с умеренной 
задержкой психического развития (2-я группа). Такие дети могут быть отнесены к категории легкого 
психического недоразвития (или пограничной умственной отсталости). При этом у части детей данной 
группы в условиях правильно организованного и своевременно начатого обучения отмеченные 
особенности и нарушения развития могут быть существенно смягчены и компенсированы.   

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися  адаптированной  
общеобразовательной программы основного общего образования для детей с 
задержкой психического развития   

  
1.2.1. Общие положения.  
Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

специального (коррекционного) образования VII вида (основного общего образования)  (далее – 
планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 
Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу основного 
общего образования. Они представляют собой систему обобщённых личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 
освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 
задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в 
ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 
материал, имеющий опорный (базовый) характер, т. е. служащий основой для последующего 
обучения.  
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1.2.2. Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  
 определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка;  
 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся.  

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 
междисциплинарной) выделяются следующие цели:  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 
развитие личности учащихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей отражают 
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определённых познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей ведётся в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 
системы образования.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник научится»: к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют на уровень 
освоения опорного учебного материала выпускниками, иными словами в эту группу включается 
такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 
успешного обучения в  основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки (например, «портфеля достижений»), так и по итогам её освоения 
(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующую уровень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 
научиться»: к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 
курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 
учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 
его пропедевтического характера на данной уровня обучения. Оценка достижения этих целей 
ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 
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оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 
итогового контроля.  

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующую уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 
группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 
результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 
портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

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

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:  

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а также её разделов «Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
учащихся»; -      программ по всем учебным предметам, включенным в учебный план.  

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 
результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровня начального общего 
образования.  

  
В результате изучения всех, без исключения, предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действии, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-
компетентность учащихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 
формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, дивергентного 
мышления, рефлексии, основанной на формальном интеллекте, что будет способствовать 
порождению  

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов, учащиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; на практическом уровне в ходе реализации исходного замысла овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения.  
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В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение 
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 
предположений и их последующей проверки.  

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

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

- основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту,  
- основы ценностных суждений и оценок,  
- уважение к величию человеческого разума, позволяющему преодолевать невежество 

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

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

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Учащиеся 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».  

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

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию  

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоциональноценностный и поведенческий компоненты),   

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

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

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

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

- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 
оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 
критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки;  
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- организация системы проб подростками своих возможностей  за счёт использования 
дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе: а) факультативов, 
вводимых образовательным учреждением,   

б) программы формирования ИКТ - компетентности школьников,   
в) программы учебно-исследовательской и проектной деятельности,   
г) программы внеурочной деятельности,   
д) программы профессиональной ориентации,   
е) программы экологического образования,   
ж) программы  дополнительного  образования,  иных  возможностей 

 образовательного учреждения;  
- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика;  

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 
качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 
учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется  

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества,  

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; умение 
действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 
«техникой» общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 
намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;   

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.   

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:  

- практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской 
деятельности;  

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информаицией;  
- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 
знакосимволических средств, широкого спектра логических действий и операций.  
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При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные на первой 
ступени 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 свертывание 
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.  

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 
анализировать результаты поиска.  

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приемы 
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 
собственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 
ситуациях, моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 
на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 
отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из других 
источников и с имеющимся жизненным опытом.  

  
 2.3. Личностные результаты освоения адаптированной общеобразовательной программы 

основного общего образования для детей с задержкой психического развития    
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;   
• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;   
• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников;   

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

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;   
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;   
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• 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 ее 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;   
• уважение к личности и ее 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:  
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);   

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

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

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

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

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

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива;   

• готовность к выбору профильного образования.  
  
Выпускник получит возможность для формирования:  
  
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;   
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;   
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;   
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

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

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и   
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1.2.4. Метапредметные результаты освоения адаптированной 
общеобразовательной программы основного общего образования для детей с 
задержкой психического развития    

  
УУД   Выпускник научится:   Выпускник получит возможность 

научиться:   
Регул

я- тивные  
• целеполаганию, включая 

постановку новых целей, преобразование  
практической задачи в 

познавательную; • самостоятельно 
анализировать условия достижения цели 
на основе учёта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном 
материале; • планировать пути достижения 
целей;  

• устанавливать целевые 
приоритеты;  

• уметь самостоятельно 
контролировать своѐ время и управлять 
им;  

• принимать решения в 
проблемной ситуации на основе 
переговоров;  

• осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по способу 
действия; актуальный контроль на уровне  

произвольного внимания;  
• адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его реализации;  

• самостоятельно ставить 
новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных 
планов во временной перспективе;  

• при планировании 
достижения целей самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать условия и средства их 
достижения;  

• выделять альтернативные 
способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ;  

• основам саморегуляции в 
учебной и познавательной деятельности в 
форме осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, направленной 
на достижение поставленных целей;  

• осуществлять 
познавательную рефлексию в  отношении 
 действий  по  решению 
учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать 
объективную трудность как меру 
фактического или предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи;  

 
 •  основам 

 прогнозирования  как 
предвидения будущих событий и развития 
процесса.  

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

• основам саморегуляции 
эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и препятствия на 
пути достижения целей.  
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Комм
уни- 
кативные  

• учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций в  

сотрудничестве;  
• формулировать 

собственное мнение и позицию, 
аргументировать и координировать еѐ с 
позициями партеров 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 
партером;  

• 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 партера, 
уметь убеждать;  

• работать в группе — 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной 
рефлексии; • использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи 
(описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в 
форме внутренней речи.  

• учитывать и координировать 
отличные от собственной позиции других 
людей в сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать собственную 
позицию;  

• понимать относительность 
мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта интересов и 
позиций всех участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в 
организации совместного действия (деловое 
лидерство); • оказывать поддержку и 
содействие тем, от кого зависит достижение 
цели в совместной деятельности;  

• осуществлять 
коммуникативную рефлексию как 
осознание оснований собственных действий 
и действий партера; • в процессе 
коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно передавать 
партеру необходимую информацию как 
ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка; • 
следовать морально-этическим и 
психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного 
отношения к партерам, внимания к 
личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности 
адекватно реагировать на нужды других, в 
частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партерам в 
процессе достижения общей цели  

совместной деятельности;  
• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и обеспечивать 
обмен знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений;  

• в  совместной 
 деятельности  чётко  
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  формулировать цели группы и 
позволять еѐ участникам проявлять 
собственную энергию для достижения этих 
целей.  

Позн
ава- 
тельные  

• основам  реализации 
 проектно- 

исследовательской деятельности;  
• проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя;  
• осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета;  

• создавать и 
преобразовывать модели и схемы для 
решения задач;  

• осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных 
условий;  

• давать определение 
понятиям;  

• устанавливать причинно-
следственные связи;  

• осуществлять логическую 
операцию установления родовидовых 
отношений, ограничение понятия;  

• обобщать понятия — 
осуществлять логическую операцию 
перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим объёмом;   

• осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 
операций;  

• строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на 
основе отрицания);  

• строить  логическое 
 рассуждение,  

включающее установление 
причинноследственных связей;  

• 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.  

  
1.2.5  Предметные  результаты  освоения  адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования для детей с 
задержкой психического развития    

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; 
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владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 
различных функциональных разновидностей языка; 

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

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

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

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

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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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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 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предметной области «Русский язык и 
литература» являются: 

Литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 
мировой культуры; 

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

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

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

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметныеумения, 
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): 
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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 следует учитывать, 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 
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 – 
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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 произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 
объяснять связи между ними. Читательэтого 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. 
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. 
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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).  

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. 
Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 
заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 
результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 
может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 
докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 
определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 
более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Устное народное творчество 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм); 
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• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 
русском национальном характере; 

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

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

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 

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

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 
своего народов); 

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

линии; 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

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

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

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

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 

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

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 
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• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

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

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

оценивать их; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

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

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

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

 
1.2.5.3. Иностранный язык(английский) 
Коммуникативные умения 
Говорение.Диалогическая речь.  
Выпускник научится: 
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
вести диалог-обмен мнениями;  
брать и давать интервью; 
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

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

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

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



•  

26  

Выпускник научится:  
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
Чтение  
Выпускник научится:  
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 

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

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

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

несложном аутентичном тексте; 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
Письменная речь  
Выпускник научится:  
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 
30–40 слов, включая адрес); 

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

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

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

стимул; 
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
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правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

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

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

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

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

-глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
-именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity 

, -ness, -ship, -ing;  
-именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 
-наречия при помощи суффикса -ly; 
-имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 
-числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

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

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

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

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

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

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

распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 
распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I 
would start learning French); 

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

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

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

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

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 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; 
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распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

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

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 
распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 
функций и употреблятьих в речи; 

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

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
представлять родную страну и культуру на английском языке; 
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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. 
 
1.2.5.4.История России. Всеобщая история. 
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Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают, что у учащегося 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 н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

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

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 
в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

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

(6 класс) 
Выпускник научится: 
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• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

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

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

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

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

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

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

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

История Нового времени. 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; 

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

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

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

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

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности;  
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
Новейшая история 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

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

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

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

• систематизироватьисторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе; 

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

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

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 
XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

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

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

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

 
1.2.5.5.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: 
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; 
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выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 
различать отдельные виды социальных норм; 
характеризовать основные нормы морали; 
критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 
этих качеств из истории и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 
сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
раскрывать сущность процесса социализации личности; 
объяснять причины отклоняющегося поведения; 
описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 
оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
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: 
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описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
описывать основные социальные роли подростка; 
конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 
раскрывать основные роли членов семьи;  
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; 

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; 
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раскрывать достижения российского народа; 
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 
аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 
использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
характеризовать систему российского законодательства; 
раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
характеризовать гражданские правоотношения; 
раскрывать смысл права на труд; 
объяснять роль трудового договора; 
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 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; 
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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; 
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. 
 
1.2.5.6. 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; 
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представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 
и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 
интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 
свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 
характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 
географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 
оценке географической информации; 

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

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

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

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 
стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 
природным условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
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; 
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оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 
населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 
жизни населения; 

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

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

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  
уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  
описывать погоду своей местности;  
объяснять расовые отличия разных народов мира; 
давать характеристику рельефа своей местности;  
уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 
приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 
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; 
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воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

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

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

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

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
давать характеристику климата своей области; 
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. 
 
1.2.5.7. Математика.Алгебра.Геометрия. 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Оперировать на базовом уровне 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. 
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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 трех 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 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 четырехугольник, 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. 
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Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
Оперироватьпонятиями: 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: 
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 приемов 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; 
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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 отсчета; 

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 учетом 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. 
Измерения и вычисления 
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы 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 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: 
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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 ее координатам, координаты точки по ее положению на 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 
значения функции; 
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строить график линейной функции; 
проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 
определять приближенные 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 

подсчетом 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 трех 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; 
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 
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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 объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
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 приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 
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  
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Выбирать подходящий изученный метод для решения 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 углубленном уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать 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 приемов 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; 
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; 
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раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 
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: 
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, 
четность/нечетность функции;  
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строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
ky 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 ее 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; 
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 отсчета; 

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; 
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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 учетом 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; 

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 

четырехугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 
Отношения 
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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, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не 
все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 
формул длины, площади, объема, 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 объемных телах; 
формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов 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 чертежными 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 
Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 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; 
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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 углубленном уровне 
Элементы теории множеств и математической логики 
Свободно оперировать1 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: 
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; 
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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 приемов; 
использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

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

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; 
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; 
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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, 
четность/нечетность 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;  

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 ее свойствам 
и целям анализа; 
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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 ее 

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; 
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 
решении 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 отсчета; 

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; 
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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 учетом 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 отсчета; 
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; 

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 



•  

57  

Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 
использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 
самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов 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 
четырехугольника, 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; 
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; 
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владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 
изученных методов или их комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 
природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 
1.2.5.8. Информатика 
Выпускник научится: 
различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 
различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

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 об 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; 

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); 
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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; 
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; 
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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.); 
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 аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 
узнает о дискретном представлении аудиовизуальных 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; 
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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. 
 
1.2.5.9. Физика 
Выпускник научится: 
соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

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

физическая величина, единицы измерения; 
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 
измерений в этом случае не требуется. 

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. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон 
Архимеда и др.); 
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• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

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

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

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

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 
зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, дисперсия света; 
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• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами; 

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

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

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

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

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 

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

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

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

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

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

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

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

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

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

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

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

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

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

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
Выпускник получит возможность научиться: 
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

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

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 
звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
1.2.5.10. 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. 

Выпускниковладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 
труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 
при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  
ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 
Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 
данные об источнике информации; 
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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; 
различатьпо 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; 

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; 
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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: 
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. 
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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; 

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 
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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.  

 
1.2.5.11. 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; 
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; 
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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; 
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: 
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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. 

 
1.2.5.12. Изобразительное искусство 
Выпускник научится: 
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; 
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распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 
традиций; 

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 
различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 
называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 
классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 
композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 
создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 
простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 
изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 
создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

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

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 
передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 
творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 
выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
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; 
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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; 
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; 
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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; 
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; 
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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; 
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; 
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выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 

понимать специфику изображения в полиграфии; 
различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 
различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 
проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 
называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 
понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 
активно воспринимать произведения искусства и 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; 
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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; 
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. 
1.2.5.13. 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; 
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производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
понимать основной принцип построения и развития музыки; 
анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 
определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 
понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 
понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 
распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 
узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 
различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 
называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
определять тембры музыкальных инструментов; 
называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 
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; 
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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 (acappella); 
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 
передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 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; 
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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.). 

 
1.2.5.14.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;  

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; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 
объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 
продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

проводить 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. 
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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; 

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). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 
технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
Выпускник научится: 
характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, 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; 
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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; 
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; 
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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: 
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 ее 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); 
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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; 
создает модель, адекватную практической задаче; 
отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 
составляет рацион питания, адекватный ситуации; 
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 населенного 

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 

защищенности, 
прогнозирует 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, 

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, 
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анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 
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, 

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. 

 
1.2.5.15. 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; 
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выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
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 банных процедур и 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; 
проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 
1.2.5.16. 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; 
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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 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 
водном); 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 
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; 
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; 
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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; 
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;  
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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. 

 
1.2.5.17.История Смоленщины. 
Предметными результатами изучения предмета являются: 
- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 
человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества, усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на основе изучения 
исторического опыта истории Смоленщины; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий истории Смоленщины; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов 
России;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны. 

В результате изучения предмета выпускник научится: 
- характеризовать основные этапы и ключевые события истории Смоленщины в разные 
исторические периоды; выдающихся деятелей Смоленского края; 
- характеризовать важнейшие достижения культуры Смоленского края; изученные виды 
исторических источников по истории родного края; 
- соотносить даты событий истории Смоленщины с историей России; определять 

последовательность и длительность важнейших событий в истории края; 
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- показывать на исторической карте территорию Смоленщины в разные исторические 
периоды, древнейшие города Смоленщины, места значительных исторических событий в истории 
края; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов курса; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; 

Выпускник получит возможность научиться: 
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории 
Смоленщины, достижениям культуры населения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

 
1.2.5.18. История православной культуры земли Смоленской. 
Назначение курса – содействовать получению целостного представления о православной 

культуре, ее основных понятиях и развитии. Курс «История православной культуры земли 
Смоленской» является гуманитарным, светским курсом, направленным на получение знаний о 
православной культуре. 

Результатами освоения курса являются: 
- формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 
- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 
- знание и принятие 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; 
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений культурной жизни 
прошлого и современности Смоленщины; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории Смоленщины, истории страны и человечества в целом. 

В результате освоения курса выпускники 
- приобщатся к нравственным основам православной культуры; 
научатся 
- называть хронологические рамки периодов, даты событий истории православной 

культуры земли Смоленской; 
- знать и называть основные достижения православной культуры на Смоленщины; 
- описывать влияние православия на культуру Смоленщины; 
- характеризовать и объяснять основные понятия и сущность явлений данного курса. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
- анализировать и оценивать духовно-нравственные явления в контексте мировой, 

российской и региональной православной культурно-исторической традиции; 
- организовывать отношения с окружающими людьми в соответствии с моральными и 

правовыми нормами российского общества; 
- понимать, что такое «духовная жизнь» или слово «духовность», особенности 

национального характера русского народа, 
- понимать суть христианского вероучения; 
- воспринимать и понимать значение христианских религиозных символов. 
 
1.2.5.19. Литература Смоленщины 
Литература Смоленщины дополняет и расширяет содержание предмета «Литература», их 

объединяет методологическая общность. 
Предметные результаты изучения литературы Смоленщины как учебного предмета 
Выпускник научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  
- понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; определять для себя актуальную и перспективную цели 
чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 
природы, аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; создавать собственный 
текст аналитического и интерпретирующего характера; сопоставлять произведение словесного 
искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 
обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

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

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 
их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
- сопоставлять произведения литературы Смоленщины, русской и мировой литературы, 

определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, проект). 
 
1.2.5.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской 
этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность 
данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с 
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воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности 
поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 
Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его интегративный 
характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие школьника при особом 
внимании к его эмоциональному развитию. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и 
историю России (элементы гражданской идентичности); 

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 
– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия 

в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания 
участников диалога или деятельности; 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 
Метапредметные результаты: 
- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач, общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 
(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 
религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и 
разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 
обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 
Предметные результаты обучения нацелены на решение следующих образовательных 

задач: 
- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 
- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 
- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
К концу обучения учащиеся научатся: 
- Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 
- Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 
- Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями. 
- Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 
- Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 
- Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей. 
- Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 
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- Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 
практических задач. 

К концу обучения учащиеся получат возможность научиться: 
Высказывать предположения о последствиях безнравственного поведения человека. 
Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития. 
Работать с текстами на нравственно-этические темы. 
 
1.2.5.21. Предпрофильная подготовка 
Цель курса: знакомство с миром профессий, оказание психологической помощи 

старшеклассникам в личностном и профессиональном самоопределении, формирование 
психологической готовности подростка к профессиональной карьере. 

Задачи: 
- формирование адекватного представления обучающихся о своем профессиональном 

потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий; 
- ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами 

получения профессии. 
Предпрофильная подготовка – система педагогической, психологической, информационной 

и организационной поддержки учащихся основной школы, включающая мероприятия по 
профильной ориентации и психолого-педагогической диагностике учащихся, их анкетирование, 
консультирование, организацию «пробы сил» и т.п. Профильная ориентация призвана 
способствовать принятию школьниками осознанного решения в выборе направления дальнейшего 
обучения и созданию условий для повышения готовности подростков к социально-
профессиональному самоопределению. 

В результате изучения курса выпускник научится: 
-объяснять, что такое профпригодность, значение профессионального самоопределения; 
-ориентироваться в классификации профессий; 
-объяснять, что такое необходимые профессионально важные качества и медицинские 

противопоказания различных профессий; 
-характеризовать свои профессиональные интересы и склонности, состояние здоровья; 

правила выбора профессии; 
- оценивать ресурсы личности в связи с выбором профессии; 
- использовать полученную информацию о профессиях в повседневной жизни; 
- выявлять свои способности и профессиональные интересы; 
- определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 

особенностям и запросам рынка труда; 
-ориентироваться на рынке образовательных услуг; 
-основам самопрезентации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
используя результаты самодиагностики составлять свой психологический портрет, 

определять свои способности и профессиональную пригодность к различным видам профессий; 
составлять модель будущей профессии; 
различать профессии, специальности, должности; 
планировать свою профессиональную карьеру; 
характеризовать профессии будущего; 
раскрывать психологические особенности своей личности; 
ориентироваться в типах и подтипах профессий; 
составлять личный профессиональный план; 
характеризовать рынок образовательных услуг; 
проводить самопрезентацию. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования для детей с задержкой 
психического развития  

1.3.1. Общие положения 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации 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 образовательной организации. 

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 аттестация, независимая 
оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 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 оценкиобеспечивается 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 трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется 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 
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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 путем оценки 
трех 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.). 

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. 
Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 
блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 
развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 
на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательной организации 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 образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений 
в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 
представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 
междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 
результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
способность работать с информацией; 
способность к сотрудничеству и коммуникации; 
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 
материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  
читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 
проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 
один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой 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, 

отчеты о проведенных 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) отчетные 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 учетом целей и задач 
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проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 
образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 
без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатовпредставляет 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. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 
5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-
символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 
проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 
и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 
с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 
при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 
включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 
ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 
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предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 
результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 
вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются 
так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 
основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 
данным учащимся. 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 ведется 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. 
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 
индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 
отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 
делать осознанный выбор профиля обучения; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 
уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне основного общего образования и проводится в каждом классе по каждому изучаемому 
предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 
образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за 
выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 
65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

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 
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образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 
актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике), а также по 
двум учебным предметам по выбору обучающегося. 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). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 
накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 
позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 
обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 
оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 
результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 
портфолио выпускника; 
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 учетом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

 
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
• оценка образовательных достижений обучающихсяна 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 кадровкак основа аттестационных 
процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организациикак 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 образовательной организации. 
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценкавключает: 
• стартовую диагностику, 
• текущую и тематическую оценку, 
• портфолио, 
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
• государственная итоговая аттестация, 
• независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 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 подходслужит 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 оценкиобеспечивается 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 трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется 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 путем 
• оценки трех 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.). 

 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
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Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 
блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 
развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 
на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательной организации 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 образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений 
в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 
представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 
междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 
результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность работать с информацией; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 
материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  
• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 
один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой 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, 

отчеты о проведенных 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) отчетные 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 учетом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 
образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 
без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатовпредставляет 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 
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учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 
5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-
символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 
проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 
и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 
с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 
при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 
включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 
ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 
результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 
вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются 
так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 
основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 
данным учащимся. 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 ведется 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. 
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 
индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 
отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
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• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 
способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 
уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне основного общего образования и проводится в каждом классе по каждому изучаемому 
предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 
образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за 
выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 
65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

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. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике), а также по 
двум учебным предметам по выбору обучающегося. 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). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 
накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 
позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 
обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 
оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 
результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 
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Характеристика готовится на основании: 
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 
• портфолио выпускника; 
• 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 учетом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

  
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 
общего образования 

Пояснительная записка 
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся уровня 
основного общего образования МБОУ «Барановская СОШ» на основе требований ФГОС к 
структуре и содержанию программы формирования УУД.  

Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 
способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего 
среднего образования.  

Задачи программы: 
- установить ценностные ориентиры на уровне основного общего образования; 
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий основного общего 

образования; 
- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования в образовательном процессе и в социуме; 
- обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным 
изложением предметного содержания конкретных дисциплин 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе содержит:  
- описание основных подходовпо развитию универсальных учебных действий в основной 

школе, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 
УУД; 

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

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

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

- условия развития УУД; 
- преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию; 
- план мероприятий по формированию УУД в МБОУ «Барановская СОШ». 
Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством 

деятельности по формированию УУД и используется при разработке рабочих программ 
отдельных учебных предметов. 

Универсальные учебные действия  (УУД)обеспечивают способность учащегося к 
саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. 

Задачи формирования УУД: 
- обеспечить смысл учебной деятельности для учащихся и развитие учебной и 

познавательной мотивации, 
- возможности управления смыслообразованием в учебной деятельности. 
1.Ценностные ориентиры содержания образования на уровне основного общего 

образования. 
Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 
освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 
системы основного общего образования: 

- формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, социальная солидарность,мир во всём мире, многообразие 
и уважение культур и народов); 

- формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны); 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 
другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое 
на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

- развитие умения учиться,трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 
знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 
самообразования, интеллектуальное развитие личности;уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии); 
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- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной школы.  

Это человек: 
- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 
- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 
Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человекав интересах устойчивого развития общества и природы. 

Модель ученика на уровне основного общего образования: 
Целевое назначение 
1.Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, предусмотренных 

обязательным минимумом содержания основного общего образования по всем предметным 
областям. 

2.Обеспечить дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по предметам 
гуманитарного, научно-естественного и технического  профиля (иностранные языки: основной – 
английский язык; с 7 класса вводится второй иностранный язык (немецкий или французский) по 
выбору учащегося и родителей (законных представителей); предметы по выбору). 

3.Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками 
самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

4.Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в учебном 
процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, готовность к 
самообразованию. 

5.Создать условия для формирования у учащихся повышенного общекультурного уровня 
образованности по различным областям гуманитарных знаний. 

6.Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, правильно 
излагать мысли, навыки публичных выступлений). 

7.Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему будущему, 
формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям. 

8.Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута. 
Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом: 
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- видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у учащихся 
мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к знаниям, привитии 
навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

- помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически комфортную 
творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

- создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для 
развития и совершенствования ребенка; 

- использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии ребенка; 
- постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. 
Выпускник основной школы: 
- освоил  на уровне государственного стандарта  учебный материал по всем предметам 

школьного учебного плана за курс основной общей школы; 
- обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному 

выбору дальнейшего образовательного маршрута; 
- понимает сущность образовательной деятельности, обладает   общеучебными умениями 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками 
самооценки и самоконтроля; 

- знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 
физические качества; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в соблюдении 
прав и обязанностей; 

- умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 
- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 
2. Характеристики универсальных учебных действий. 
В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у выпускников 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия. 

В ФГОС основного общего образования  содержится  характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 
и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 
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- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 
результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 

деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
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- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 
и взрослыми. К ним относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 
и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 
целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития.  

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

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 
учиться в общении». 

3.Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы формирования 
УУД.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 
учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные УУД. 
В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

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

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 
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• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 
событиями; 

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

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

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

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

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

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

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

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

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

Регулятивные УУД 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи; 

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

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 
Познавательные УУД 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
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• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 
понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 
работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
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• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 
на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

4.Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от начального к основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения в 
образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 
общего образования и далее основную образовательную программу основного общего и среднего  
общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новыйуровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

-недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 
которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего общего 
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 
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-обучение на предшествующемуровне часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 
частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа 
детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Трудноститакого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 
обусловлены следующими причинами: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 
сосверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 
учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий. Основанием преемственности разных уровенй образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 
жизнеспособной личности, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий. 

5.Условия, средства и технологии формирования  и развития универсальных учебных 
действий на уровне основного общего образования 

5.1.Технологии развития универсальных учебных действий 
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним: 
-активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

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

-переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни; 

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

-обучение в сотрудничестве; 
-активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 
учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности, 
организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков). 
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Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 
могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций: 
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 
решения); 

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

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

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

Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображению предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 
Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 
-планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, 
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-соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 
ресурсов,  

-распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 
минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
имеющую следующие особенности: 

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

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

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 
тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты: 

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

необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 
её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимоответственности учителя и 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, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 



•  

119  

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 
Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата -
продукта, обладающего определёнными 
свойствами и необходимого для конкретного 
использования 

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта и 
реализации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесён со всеми 
характеристиками, сформулированными в его 
замысле 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 
предположений 

 
Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

учащимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает 
владения учащимися определенными умениями. 

 
Этапы учебно-исследовательской 
деятельности 

Ведущие умения учащихся 

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. 

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, Умение наблюдать, умения и навыки проведения 
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проведение исследований 
(проектных работ) с поэтапным 
контролем и коррекцией 
результатов включают: 

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 
включают. 

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. 

 
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

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

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 
проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 
приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение 
поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной 
в виде некоего конечного продукта. 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в основной школе 
Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы деятельности 

взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению ответственного 
выбора, необходимо выделить подпространства – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку 
именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре 
индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий. 
Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. Демонстрация 
предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи задуманного и 
реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 
участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с 

его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка 
участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия 
этого выбора, результаты собственной деятельности; 

выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для 
достижения поставленной цели; 

также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 
представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 
областей; эстетика оформления проекта (исследования). 
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Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 
несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип 
задач – проектная задача. 

Проектная задача - это задача, в которой через систему или наоборот заданий 
целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще 
никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения 
которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально 
носит групповой характер.  

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 
школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 
заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач 
- задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между 

собой при решении поставленной ими задачами; 
- определяет место и время для наблюдения за детьми и экспертных оценок; 
- учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания 
Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются следующие способности: 
рефлексировать (видеть проблему, анализировать результаты, видеть трудности, ошибки); 
целеполагать (ставить и удерживать цели); 
планировать (составлять план своей деятельности); 
моделировать (представлять способ действия в виде схемы модели, выделяя все 

существенное и главное); 
проявлять инициативу (при поиске способов решения задач); 
вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других) 
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям 
предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в 
становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить 
задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка 
процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка самого 
результата. 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 
деятельности в подростковой школе (7-9 классы). 

На этапе самоопределения(7-9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, 
познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 
самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 
обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, 
где ученики сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 
регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 
превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики 
ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может быть 
более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом 
успешности проекта является его продукт. 
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Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 
деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что 
эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 
подростков. 

Проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который имеет 
следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования); 
конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 
Выполнение (реализация) проекта: 
планирование этапов выполнения проекта; 
обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 
собственно реализация проекта. 
Подготовка итогового продукта: 
обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров и пр.); 
сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной деятельности школьников. Проект характеризуется: 
ориентацией на получение конкретного результата; 
предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 
относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 
предварительным планированием действий по достижении результата; 
программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных 

действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 
выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 
получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 
Основные требования к использованию проектной формы обучения: 
наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 
практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 
возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся; 
структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 
использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 
определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 
выдвижение гипотезы их решения; 
обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

т.п.); 
обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров и пр.); 
сбор, систематизация и анализ полученных данных; 



•  

123  

подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
Представление результатов выполненных проектов в видематериального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.) 
Типология форм организации проектной деятельности (проектов)обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

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

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

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

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

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

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 
переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 
информацией, вовремя обратиться за помощью). 

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

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  
• проводить эффективные групповые обсуждения;  
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 
• адекватно реагировать на нужды других. 
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 
проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 
«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель 
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своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся 
увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 
будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 
добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти 
вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 
именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 
небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 
учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 
работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

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

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

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 
быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 
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• элективные курсы дают большие возможности для реализации на них учебно-
исследовательской деятельности обучающихся; 

• школьное научное общество учащихся — 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 НОУ других 
школ; 

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

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

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и 
в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 
выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 
методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 
собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта 
или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 
защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 
обсуждения. 

5.2.Условия и средства формирования УУД 
Учебное сотрудничество 
К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 
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собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 
деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 
схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.  

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

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

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 
целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 
обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 
цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 
контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 
совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 
участников. 

Цели организации работы в группе: 
• создать учебную мотивацию; 
• пробудить в учениках познавательный интерес; 
• развивать стремление к успеху и одобрению; 
• снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 
• формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  
Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 
• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 
исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 
Работа парами 
Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 
новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

Варианты работы парами:  
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 
полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 
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2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 
средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба 
не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 
завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 
нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 
свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность 
и т. п.).  

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 
Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 
новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). Эта работа 
обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 
мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 
мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся.          

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средний уровень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 
детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями 
здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 
остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 
работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

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

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 
действия, является существенным показателемучебной инициативности обучающегося, перехода 
от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 
Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 
задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  
Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 
действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 
и практического преобразования. 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 
той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 
позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 
чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить 
на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

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

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 
развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 
компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 
чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 
общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 
осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
• оценка своей готовности к решению проблемы;  
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 
содержание и процесс своей мыслительной деятельности.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 
одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 
понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 
относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 
познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.  

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

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 
уровень требований к качеству педагогического общения.  

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

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 
подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства 
взрослости. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных УУД 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы: 
-внутренняя позиция обучающегося,  
-адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
-ориентация на моральные нормы и их выполнение,  
-способность к моральной децентрации. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения: 
-учитывать позицию собеседника (партнёра), 
-организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,  
-адекватно воспринимать и передавать информацию,  
-отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая: 

-способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,   
-планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники: 
-научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. 

Психолого-педагогические условияформирования и развития УУД: 
-обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном 

содержании и усвоения системы научных понятий; 
-положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через 

адекватную систему оценивания учителем; 
-отказ от негативных оценок; 
-стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие жесткого 

контроля в обучении; 
-ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий и перенос 

акцента на чувство ответственности самого учащегося; 
-формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей;  
-ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов основного 

уровня.  
Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 
и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности 
для формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется 
следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные 
и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 
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познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;личностные 
– определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся. 

4.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   

5.Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 
по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 
планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки 
достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения. 

№ Название 
предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 
1 Математика Личностные  

самоопределение 
(мотивация учения, 
формирование основ 
гражданской идентичности 
личности); 
смыслообразование («какое 
значение, смысл имеет для 
меня учение», и уметь 
находить ответ на него); 
нравственно- эстетическое 
оценивание (оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и 
личностных ценностей, 
обеспечивающее 
личностный моральный 
выбор)  

участие в проектах;  
 подведение итогов урока;  
 творческие задания;  
 мысленное воспроизведение 
картины, ситуации;  
 самооценка события;  
 дневники достижений  
 

Познавательные УУД: 
общеучебные 
(формулирование 
познавательной цели; поиск 
и выделение информации; 
знаково-символические; 
моделирование);  
логические (анализ с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных); синтез 

 
составление схем-опор;  
работа с разного вида таблицами;  
составление и распознавание 
диаграмм 
построение и распознавание 
графиков функций  
умение проводить классификации, 
логические обоснования, 
доказательства математических 
утверждений; 
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как составление целого из 
частей, восполняя 
недостающие компоненты; 
выбор оснований и 
критериев для сравнения, 
классификаций объектов; 
подведение под понятие, 
выведение следствий; 
установление причинно-
следственных связей;  

овладение основными способами 
представления и анализа 
статистических данных, наличие 
представлений о статистических 
закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о 
вероятностных моделях; 
умение применять индуктивные и 
дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения 
задач; 
 

Регулятивные УУД 
Целеполагание  
 
 
Планирование 
 
 
 
Прогнозирование   
 
Контроль  
 
 
Коррекция   
 
 
Оценка  
 
Волевая саморегуляция   

 
постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что еще 
неизвестно;  
определение последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление 
плана и последовательности 
действий;  
предвосхищение результата уровня 
усвоения, его временных 
характеристик;  
в форме сличения способа действия и 
его результата с заданнымэталоном с 
целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; 
внесение необходимых дополнений и 
корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, 
реального действия и его продукта; 
выделение и осознание учащимися 
того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения;  
способность к мобилизации сил и 
энергии; способность к волевому 
усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий  

  Коммуникативные УУД 
планирование  
 
постановка вопросов  
 
разрешение конфликтов  
 
 

 
определение цели, функций 
участников, способов 
взаимодействия;  
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации;  
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
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управление поведением 
партнера,  точностью 
выражать свои мысли  

альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его 
реализация;  
 
контроль, коррекция, оценка 
действий партнера, умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли  

2 Информати
ка 

Личностные УУД:  
устойчивая учебно-
познавательная мотивация 
учения, умение находить 
ответ на вопрос о том, 
«какой смысл имеет для 
меня учение», умение 
находить ответ на вопрос о 
том, «какой смысл имеет 
использование современных 
информационных 
технологий в процессе 
обучения в школе и 
самообразования».  
Развитие действия 
нравственно-этического 
оценивания. 

 
формирование  отношения к 
компьютеру как к инструменту, 
позволяющему учиться 
самостоятельно 
самоопределение, в том числе 
профессиональное, в  процессе 
выполнения системы заданий с 
использованием икт 
 
 
сознательное принятие и соблюдение 
правил работы с файлами в 
корпоративной сети, а также правил 
поведения в компьютерном классе, 
направленное на сохранение 
школьного имущества и здоровья 
ученика и его одноклассников 

Регулятивные УУД: 
планирование учебной и 
бытовой деятельности 
школьника,  
планирование действий 
формальных исполнителей 
по достижению 
поставленных целей; 
контроль,  коррекция и 
оценивание 
 

 
постановка учебных целей,  
использование внешнего плана для 
решения поставленной задачи или 
достижения цели,  
планирование своих действий в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её решения, в том числе, 
во внутреннем плане,  
осуществление итогового и 
пошагового контроля, сличая 
результат с эталоном, внесение 
корректив в действия в случае 
расхождения результата решения 
задачи с ранее поставленной целью.  

Познавательные УУД: 
общеучебные; 
универсальные логические 
 

поиск и выделение необходимой 
информации; знаково-символическое 
моделирование; смысловое чтение 
анализ объектов с целью выделения 
признаков; выбор оснований и 
критериев для сравнения; синтез как 
составление целого из частей; 
построение логической цепи 
рассуждений 
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Коммуникативные УУД Работа в парах, лабораторных 
группах 

3 Иностранны
й язык 

Личностные УУД Формирование гражданской 
идентичности личности, 
преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим 
странам и народам, компетентности в 
межкультурном диалоге 

Общеучебные 
познавательные УУД 

Смысловое чтение (выделение 
субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение 
прогнозировать развитие его сюжета; 
умение задавать вопросы, опираясь на 
смысл прочитанного текста; 
сочинение оригинального текста на 
основе плана) 

Коммуникативные УУД  
 

Говорение, аудирование, чтение. 
Участие в диалоге. Составление 
высказываний. Составление рассказов 
на определенную тему. Восприятие 
на слух речи  собеседника. 
Изучение культуры, традиций 
народов на основе изучаемого 
языкового материала. 

4 Физика Личностные УУД:  
устойчивая учебно-
познавательная мотивация 
учения,  
 
умение находить ответ на 
вопрос о том, «какой смысл 
имеет для меня учение», 
 
 
 
развитие действия 
нравственно-этического 
оценивания 
 

формирование познавательных 
интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся;  
убеждение в возможности познания 
природы в необходимости различного 
использования достижений науки и 
технологии для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к 
творцам науки и техники, отношение 
к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры;  
формирование самостоятельности в 
приобретении новых знаний и 
практических умений;  
готовность к выбору жизненного пути 
в соответствии с собственными 
интересами и возможностями; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, к учению, к 
результатам обучения. 

Регулятивные УУД: 
целеполагание  
 
 

постановка учебной задачи на основе 
соотнесения− того, что известно и 
усвоено обучающимися, и того, что 
еще неизвестно; 
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планирование   
 
 
 
 
прогнозирование 
 
 
 
 
 
 
коррекция  
 
 
 оценка   
 
 
волевая саморегуляция 

 
определение последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление 
плана и последовательности 
действий;  
 
предвосхищение результата и уровня 
усвоения его временных 
характеристик;− 
 контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с− 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий 
от эталона;  
 
внесение необходимых дополнений и 
корректив в план, и способ действия в 
случае расхождения от эталона; 
 
выделение и осознание 
обучающимися того, что уже усвоено 
и− что еще подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня 
усвоения;  
 
способность к мобилизации сил и 
энергии, способность к волевому 
усилию, преодоление препятствия. 

Познавательные УУД: 
Общеучебные 
 
 
 
 
 
 
 
Универсальные логические 
действия 

формирование умений воспринимать, 
перерабатывать предъявлять 
информацию в словесной, образной, 
символической формах, 
анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в 
соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное 
содержание прочитанного текста, 
находить ответы на поставленные 
вопросы и излагать его;  
 
 приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации с использованием 
различных источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательных задач. 
• сравнение конкретно-чувственных и 
иных данных (с целью выделения 
тождеств), различия, определения 



•  

135  

общих признаков и составление 
классификации;  
• анализ - выделение элементов, 
расчленение целого на части;  
• синтез - составление целого из 
частей;  
• сериация - упорядочение объектов 
по выделенному основанию;  
• классификация - отношение 
предмета к группе на основе 
заданного признака;  
• обобщение - генерализация и 
выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи;  
• доказательство - установление 
причинно - следственных связей, 
построение логической цепи 
рассуждений;  
• установление аналогий.  

  Коммуникативные 
универсальные действия: 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками 
 
постановка вопросов 
управление поведением 
партнера 
 
 

•определение цели;  
 
•  принципиальное сотрудничество в 
поиске и сборе информации;  
 
• контроль, коррекция, оценки 
действий партнера;  
 
• умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; владение 
монологической и диалогической 
формами речи.  
 

5 Биология Познавательные УУД. 
а) Общеучебные действия  
сформированность 
познавательных интересов и 
мотивов, направленных на 
изучение живой природы 
б) Знаково-символические 
в) логические 

Умение характеризовать объекты 
живой природы, законы генетики, 
физиологические и популяционные 
процессы. 
Умение объяснять биологические 
понятия и термины 
Умение классифицировать и 
систематизировать объекты живой 
природы 
Овладевать методами научного 
познания живого. 
Овладение методами исследования 
живой и неживой природы 
Понимание необходимости здорового 
образа жизни 
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Осознание необходимости соблюдать 
гигиенические правила и нормы. 
Сознательный выбор будущей 
профессиональной деятельности 
Самостоятельное выделение и 
формулирование цели 
Поиск и овладения необходимой 
информации 
преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где 
выделены существенные 
характеристики объекта 
преобразование модели с целью 
выявления общих законов 
выбор наиболее эффективных 
способов решения генетических задач 
в зависимости от конкретных условий 
смысловое чтение как осмысление 
цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели 
понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации 
построение логической цепи 
рассуждений 
анализ объектов с целью выделения 
признаков 
синтез как составление целого из 
частей, в том числе самостоятельное 
достраивание, восполнение 
недостающих компонентов; выбор 
оснований и критериев для сравнения 

  Коммуникативные УУД. Правильное использование 
биологической терминологии и 
символики. 
Исследовательские и проектные 
действия парные, групповые. 
Развитие потребности вести диалог, 
выслушивать мнение оппонента, 
участвовать в дискуссии. 
Развитие способностей открыто 
выражать и аргументировано 
отстаивать свою точку зрения. 
Формирование нравственных 
ценностей -ценности жизни во всех её 
проявлениях, включая понимание 
самоценности, уникальности и 
неповторимости всех живых 
объектов, в том числе и человека 

6, 7 
 

История, 
обществоз-

Личностные УУД: 
готовность и способность 

Формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства 
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нание учащихся к саморазвитию и 
реализации творческого 
потенциала в духовной и 
предметно-продуктивной 
деятельности, высокой 
социальной и  
профессиональной 
мобильности на основе 
непрерывного образования и 
компетенции «уметь 
учиться»; формирование 
образа мира, ценностно-
смысловых ориентаций и  
нравственных оснований 
личностного морального 
выбора; развитие 
самосознания, позитивной 
самооценки и самоуважения, 
готовности открыто 
выражать и отстаивать свою 
позицию, критичности к 
своим поступкам; развитие 
готовности к 
самостоятельным поступкам 
и действиям, принятию 
ответственности за их 
результаты, 
целеустремленности и 
настойчивости в достижении 
целей, готовности к 
преодолению трудностей и 
жизненного оптимизма; 
формирование нетерпимости 
к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу 
жизни, здоровью и 
безопасности личности и 
общества, и умения 
противодействовать им в 
пределах своих 
возможностей. 

гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование 
ценностей  многонационального 
российского общества; становление 
гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций. 
 
Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов. 
 
 
 
 
 
 

  Регулятивные УУД: 
планирование учебной и 
бытовой деятельности 
школьника,  
планирование действий 
формальных исполнителей 
по достижению 
поставленных целей; 
контроль,  коррекция и 

постановка учебных целей,  
использование внешнего плана для 
решения поставленной задачи или 
достижения цели,  
планирование своих действий в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её решения, в том числе, 
во внутреннем плане,  
осуществление итогового и 
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оценивание 
 

пошагового контроля, сличая 
результат с эталоном,  
внесение корректив в действия в 
случае расхождения результата 
решения задачи с ранее поставленной 
целью.  

  Познавательные УУД: 
формирование у учащихся 
научной картины мира; 
развитие способности 
управлять своей 
познавательной и 
интеллектуальной 
деятельностью; овладение 
методологией познания, 
стратегиями и способами 
познания и учения; развитие 
репрезентативного, 
символического, 
логического, творческого 
мышления, продуктивного 
воображения, произвольных 
памяти и внимания, 
рефлексии. 

поиск и выделение необходимой 
информации; смысловое чтение; 
моделирование исторической 
ситуации 
 
 
 
умение анализировать и обобщать 
факты, составлять простой и 
развёрнутый план, тезисы;  
 
формулировать и обосновывать 
выводы, решать творческие задачи, 
представлять результаты своей 
деятельности в различных формах, 
переводить информацию из одной 
знаковой системы в другую 

  
 
 
 

Коммуникативные УУД 
формирование 
компетентности в общении, 
включая сознательную 
ориентацию учащихся на 
позицию других людей как 
партнеров в общении и 
совместной деятельности, 
умение слушать, вести 
диалог в соответствии с 
целями и задачами общения, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем и 
принятии решений, строить 
продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми 
на основе овладения 
вербальными и 
невербальными средствами 
коммуникации, 
позволяющими 
осуществлять свободное 
общение на русском, родном 
и иностранных языках. 

 
Применение  дискуссионных форм 
обучения способствуют повышению 
интеллектуальной активности 
учащихся; 
 
 
 
 
 
Работа в парах, лабораторных 
группах 
 
 
 
 

8 Музыка Личностные действия: Пение, драматизация, музыкально- 
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- эстетические и ценностно-
смысловые ориентации 
обучающихся, создающие 
основу для формирования 
позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении; 
формирование российской 
гражданской идентичности и 
толерантности как основы 
жизни в поликультурном 
обществе через приобщение 
к достижениям 
национальной, российской и 
мировой музыкальной 
культуры и традициям. 
Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия на основе развития 
эмпатии; умения выявлять 
выраженные в музыке 
настроения и чувства и 
передавать свои чувства и 
эмоции на основе 
творческого самовыражения. 

пластические движения, 
импровизация, взаимодействие в 
процессе ансамблевого, 
коллективного воплощение 
различных художественных образов, 
решение художественно- 
практических задач 

9 Изобрази-
тельное 
искусство 

Личностные, 
познавательные, 
регулятивные действия. 
Познавательные действия: 
замещение и моделирование 
в продуктивной 
деятельности обучающихся 
явлений и объектов 
природного и 
социокультурного мира 
Регулятивные действия: 
целеполагание как 
формирование замысла, 
планирование и организация 
действий в соответствии с 
целью, умению контро-
лировать соответствие 
выполняемых действий 
способу, внесение корректив 
на основе предвосхищения 
будущего результата и его 
соответствия замыслу. 
Личностные действия: 
формирование гражданской 

Создание продукта изобразительной 
деятельности. 
Различение по материалу, технике 
исполнения художественных 
произведений. 
Выявление в произведениях 
искусства связи конструктивных, 
изобразительных элементов. 
Передача композиции, ритма, 
колорита, изображение элементов и 
предметов. 
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идентичности личности, 
толерантности, эстетических 
ценностей и вкусов, по-
зитивной самооценки и 
самоуважения 
обучающихся. 

10 Технология Личностные, 
познавательные, 
регулятивные действия, 
коммуникативные 
Моделирование, знаково- 
символическая деятельность 
 
 
 
Регулятивные 
планирование, рефлексия 
как осознание содержания 
выполняемой деятельности; 
 
Коммуникативная 
компетентность, развитие 
планирующей и 
регулирующей функции 
речи формирование 
первоначальных элементов 
ИКТ-компетентности 
обучающихся 
 
Регулятивных действий, 
включая целеполагание; 
планирование 
прогнозирование, контроль, 
коррекцию и оценку. 
Личностные: мотивация, 
творческая саморегуляция 

Предметно-преобразовательная 
деятельность, способы обработки 
материалов 
 
Решение задач на конструирование 
на основе системы ориентиров 
(схемы , карты модели) 
моделирование и отображение 
объекта и процесса его 
преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей) 
 
Планомерно-поэтапная отработка 
предметно-преобразовательной 
деятельности, оценка выполненного 
изделия 
 
 
Совместно-продуктивная 
деятельность (работа в группах); 
проектная деятельность, обработка 
материалов. 
 
 
Проектные работы, 
составление плана действий и 
применение его для решения задач; 
предвосхищение будущего результата 
Предметно-преобразующая, 
символико- моделирующая 
деятельность с различными 
материалами 
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11 Физическая 
культура 

Формирование личностных 
универсальных действий: 
основ общекультурной и 
российской гражданской 
идентичности как чувства 
гордости за достижения в 
мировом и отечественном 
спорте; 
освоение моральных норм 
помощи тем, кто в ней нуж-
дается, готовности принять 
на себя ответственность; 
развитие мотивации 
достижения и готовности к 
преодолению трудностей на 
основе конструктивных 
стратегий совладания и 
умения мобилизовать свои 
личностные и физические 
ресурсы 
стрессоустойчивости; 
освоение правил здорового 
и безопасного образа жизни.  

Освоение способов двигательной 
деятельности. 
Выполнение комплексов 
упражнений, подвижные игры, 
соревнования, измерение показателей  
физического развития, занятие 
спортом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Русский 
язык 

Познавательные, 
коммуникативные и 
регулятивные действия; 
 
 
знаково-символические 
действия моделирования; 
 
 
 
логические  действия 
анализа, сравнения, 
установление причинно-
следственных связей 

Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и 
усвоение правил, строения слова и 
предложения, ориентировка ребёнка в 
грамматической и синтаксической 
структуре родного языка 
 
Усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы 
букв. Разбор слова по составу, путём 
составления схемы), преобразования 
модели (видоизменения слова), звуко-
буквенный анализ). 
 
Работа с текстом, осознанное и 
произвольное построение  речевых 
высказываний в устной и письменной 
форме, поиск, сравнивание, 
классификация таких языковых 
единиц  как звук, буква, часть слова, 
часть речи, член предложения. 
Письмо и проверка написанного. 

13 Литература Все виды универсальных 
учебных действий 
личностных, 
коммуникативных, 
познавательных и 

Прослеживание судьбы героя и 
ориентацию в системе личностных 
смыслов; прослеживание судьбы 
героя и ориентацию учащегося 
сравнения образа «Я» с героями 
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регулятивных (с 
приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы 
и коммуникации 
 
 
 
Смыслообразование; 
самоопределения и 
самопознания гражданской 
идентичности нравственно-
этическое оценивание 
 
 
 
 
 
Регулятивные и 
познавательные 
 
 
 
Коммуникативные умения: 
- умение понимать 
контекстную речь на основе 
воссоздания картины 
событий и поступков 
персонажей 
- умение понимать 
контекстную речь с учётом 
целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в 
том числе используя 
аудиовизуальные умения; 
понимать контекстную речь 
на основе воссоздания 
картины событий и 
поступков персонажей. 

литературных произведений 
посредством эмоционально-
действенной идентификации; 
знакомство с героическим 
историческим прошлым своего 
народа и своей страны и переживания 
гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и 
достижениям её граждан; выявление 
морального содержания и 
нравственного значения действий 
персонажей, 
- умение понимать контекстную речь 
на основе воссоздания картины 
событий и поступков персонажей; 
- умение произвольно и выразительно 
строить контекстную речь с учетом 
целей коммуникации, особенностей 
слушателя; 
- умение устанавливать логическую 
причинно-следственную 
последовательность событий и 
действий героев произведения;  
- умение строить план с выделением 
существенной и дополнительной 
информации. 
Определение логической причинно-
следственной последовательности 
событий и действий героев 
произведения; 
Составление плана с выделением 
существенной и дополнительной 
информации 
Отождествление себя с героями 
произведения, соотнесения и 
сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений; 
- воссоздание картины событий и 
поступков персонажей; 
- формулирование высказываний, 
речь с учётом целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в том числе 
используя аудиовизуальные средства.  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 
УУД  Типы заданий 

Личностные 
 

Все без исключения задания 
учебника ориентированы на 
достижение личностных 
результатов, так как они 
предлагают не только найти 

Задания, сопровождаемые инструкцией 
«Объясни…», «Обоснуй своё 
мнение…».  
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решение, но и обосновать его, 
основываясь только на фактах. 
Работа с математическим 
содержанием учит уважать и 
принимать чужое мнение, если 
оно обосновано. 

 
 
 
 
Задачи «на доказательство», текстовые 
задачи. 
 

Регулятивные 
 

Одним из наиболее 
эффективных учебных заданий 
на развитие таких умений 
является текстовая задача, так 
как работа с ней полностью 
отражает алгоритм работы по 
достижению поставленной цели  
 
Работа над системой учебных 
заданий (учебной задачей). 

Текстовые задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 Проблемные вопросы и задачи для 
обсуждения, а также теоремы и 
доказательства, позволяющие проверить 
правильность собственных 
умозаключений. Таким образом, 
школьники учатся сверять свои 
действия с целью.  
   Проблемные ситуации, позволяющие 
школьникам вместе с учителем выбрать 
цель деятельности (сформулировать 
основную проблему (вопрос) урока), 
авторские версии таких вопросов дают 
возможность оценить правильность 
действий учеников. 

Познавательные 
 

Формирование моделирования 
как необходимого  
универсального учебного 
действия. 
Широкое использование 
продуктивных заданий, 
требующих целенаправленного 
использования и, как следствие, 
развития таких важнейших 
мыслительных операций, как 
анализ, синтез, классификация, 
сравнение, аналогия. 
Использование заданий, 
позволяющих научить 
школьников самостоятельному 
применению знаний в новой 
ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные 
учебные действия. 

Задания с моделями: самостоятельное 
создание и их применение  при решении 
предметных задач.  
 
Задания на классификацию, 
доказательство 
 
 
 
 
 
 
«Занимательные и нестандартные 
задачи». 

Коммуникативные Задания на  развитие устной 
научной речи. 

  Задания, сопровождающиеся 
инструкциями «Расскажи», «Объясни», 
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Задания на развитие комплекса 
умений, на которых базируется 
грамотное эффективное 
взаимодействие. 

«Обоснуй свой ответ». 
   Система заданий, нацеленных  на 
организацию общения учеников в паре 
или группе (все задания, относящиеся к 
этапу первичного применения знаний; к 
работе над текстовой задачей, 
осуществляемой методом мозгового 
штурма) 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 
УУД Средства формирования УУД Типы заданий 
Личностные 
 

Использование в курсе 
специальных обучающих 
программ, имеющих 
дидактическую нагрузку, 
связанную с материалом 
учебника 
    Система заданий, 
иллюстрирующих место 
информационных технологий в 
современном обществе, 
профессиональное 
использовании 
информационных технологий, 
их практическую значимость  

задания, связанные с практическим 
использованием офисных программ, а 
также задания, содержащие 
информацию об областях 
использования компьютеров 
 
изучение правил работы с файлами в 
корпоративной сети, этических норм 
работы с информацией,  а также правил 
поведения в компьютерном классе 

Регулятивные 
 

Система заданий, 
непосредственно связанных с 
определением 
последовательности действий 
по решению задачи или 
достижению цели способствует 
интенсивному развитию УУД 
планирование 
Система заданий, связанных с 
одновременным анализом 
нескольких разнородных 
информационных объектов 
(рисунок, текст, таблица, схема) 
с целью выделения 
необходимой информации 
стимулирует действия по 
формированию внутреннего 
плана. 
Система заданий типа «Составь 
алгоритм и выполни его» 
создаёт информационную среду 
для составления плана действий 
формальных исполнителей 
алгоритмов по переходу из 
начального состояния в 
конечное 

задания типа «Составь алгоритм…», 
«Заполни пропуски в алгоритме…» 
 
 
 
 
 
на основе информации рассказа: дай 
название иллюстрации; дорисуй 
рисунок 
 
 
 
 
 
 
 
задания на составление алгоритмов и 
программ 
создание информационных объектов и 
информационных объектов с заданием 
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Познавательные 
 

система заданий, для 
выполнения которых 
необходимо найти и отобрать 
нужную информацию из 
различных источников; 
система заданий на составление 
знаково-символических моделей 

задания, формирующие навыки 
знаково-символического 
моделирования 
задания, формирующие навык 
смыслового чтения 
задания на знаково-символическое 
моделирование 
задания на сравнение, классификацию, 
синтез 

Коммуникативные комплекс практических работ; 
проекты 

Задания, выполняемые группами 
учащихся, рабочими парами 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» 
УУД Средства формирования Типы заданий 
Личностные 
 

Посредством текстов учебника 
используется воспитательный 
потенциал иностранного языка; 
учащиеся приходят к пониманию 
необходимости:  
- доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к 
другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном 
диалоге;  
- работать над развитием и 
совершенствованием устной и 
письменной речи. 

- самооценивание учащимися уровня 
успешности на занятии (этап рефлексии); 
 - проведение физминуток наИЯ (установка 
на здоровый образ жизни); 
- задания типа «Оцени поведение главного 
героя. Как бы повёл себя ты на его месте?» 

Регулятив-
ные 
 

Материал учебных модулей  
специально структурирован так, 
чтобы можно было организовать 
на уроке открытие нового знания с 
использованием проблемно-
диалогической технологии 
(введены описания проблемных 
ситуаций, даются мотивации к 
формулированию учебной 
проблемы (темы) урока). 

- составление различного рода плана 
(ключевые слова, утверждения, вопросы, 
тезисы) при работе над текстом по 
аудированию или чтению; 
- составление плана как последовательности 
речевых действий  при подготовке устного 
монологического и диалогического 
высказывания; 
- задания типа «Посмотри на заголовок 
рассказа и скажи, о чём будет идти речь в 
данном тексте», «Прочти последний абзац 
истории и догадайся, что произошло с 
главной героиней», «Прочитай первые три 
предложения рассказа и предположи, что 
будет дальше»; 
- контрольные задания, в том числе 
тестового характера; 
- технология «Языкового Портфеля»  

Познава-
тельные 
 

Задания на извлечение, 
преобразование и использование 
текстовой информации. 
 

- формулировка познавательной задачи 
самими учащимися, например: «А какие 
сигналы в речи и на письме используют 
англичане, чтобы показать, что данная вещь 
кому-то принадлежит?»  или «Какими 
способами можно поприветствовать друг 
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друга в Англии?» 
- организация проектной деятельности 
учащихся, связанная с освоением нового 
языка и поиска информации Интернет-
ресурсов; 
- подготовка устного и письменного 
речевого высказывания; 
- формулирование проблемы (главной идеи) 
текста; 
- извлечение необходимой информации из 
прочитанного (услышанного) аутентичного 
текста; 
- преобразование модели утвердительного  
предложения в вопросительные 
предложения различных типов; 
- составление таблиц, схем-моделей; 
- замещение буквы звуком; 
- выделение гласных и согласных 
букв/звуков в словах; 
- самостоятельное достраивание 
выражение/предложения/диалога/текста с 
восполнением недостающих компонентов 
(слов, словосочетаний, предложений); 
- классификация слов по частям 
речи/правилам чтения/общности тематики и 
т.д.; 
- самостоятельное выведение правил 
(грамматические явления, 
словообразование) 

Коммуника-
тивные 

Развиваются базовые умения 
различных видов речевой 
деятельности: говорения, 
аудирования, чтения и письма. Их 
развитие осуществляется, в том 
числе посредством технологии 
смыслового чтения. На уроках, 
помимо фронтальной, 
используется групповая форма 
организации учебной деятельности 
детей, которая позволяет 
совершенствовать их 
коммуникативные умения в 
процессе решения учебных задач. 

- организация совместной работы учащихся 
(парная, групповая формы) 

 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 
Личностные 
 

Использование в курсе 
специальных обучающих 
программ, имеющих 
дидактическую нагрузку, 

Задания, раскрывающие происхождение 
изучаемого явления, законы, лежащие в 
основе этого явления, предвидит 
различные следствия, вытекающие из 
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связанную с материалом 
учебника 
    Система заданий, 
иллюстрирующих место физики 
как науки в современном 
обществе  

этих законов.  
 

Регулятивные 
 

Лабораторные работы 
 
 
 
Экспериментальные задачи 
 
 
 
Количественные задачи 

задания типа : 
«Используя имеющиеся знания, 
определите…»  
 
«Произведя необходимые действия, 
укажите, как меняется следующие 
величины…»  
 
«проверьте, измениться ли температура 
воды и как, если в ней растворить соль. 
Объясните явление» 
 

Познавательные 
 

система заданий, для 
выполнения которых 
необходимо найти и отобрать 
нужную информацию из 
различных источников; 
система заданий на составление 
знаково-символических 
моделей, структурно-опорных 
схем 

задания, формирующие навыки 
знаково-символического моделирования 
задания, формирующие навык 
смыслового чтения 
задания на сравнение, классификацию, 
синтез 
составление опорных конспектов 

Коммуникативные комплекс практических работ; 
проекты 
уроки-конференции 

Задания, выполняемые группами 
учащихся, рабочими парами 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 
УУД Образовательные результаты 

ФГОС 
Наименование средств обучения 

Личностные 
 

ценностные ориентации, 
познавательный интерес, мотивы, 
эстетическое отношение к живым 
объектам 

 

Регулятивные 
 

Одним из наиболее эффективных 
учебных заданий на развитие таких 
умений является текстовая задача, 
так как работа с ней полностью 
отражает алгоритм работы по 
достижению поставленной цели  
 
Работа над системой учебных 
заданий (учебной задачей). 

Текстовые задачи. 
 
 
 
 
 
 
 Проблемные вопросы и задачи для 
обсуждения, а также теоремы и 
доказательства, позволяющие 
проверить правильность 
собственных умозаключений. Таким 
образом, школьники учатся сверять 
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свои действия с целью.  
Проблемные ситуации, 
позволяющие школьникам вместе с 
учителем выбрать цель деятельности 
(сформулировать основную 
проблему (вопрос) урока), авторские 
версии таких вопросов дают 
возможность оценить правильность 
действий учеников. 

Познавательные 
 

  Формирование моделирования как  
необходимого  универсального 
учебного действия. 
   Широкое использование 
продуктивных заданий, требующих 
целенаправленного использования 
и, как следствие, развития таких 
важнейших мыслительных 
операций, как анализ, синтез, 
классификация, сравнение, 
аналогия. 
     Использование заданий, 
позволяющих научить школьников 
самостоятельному применению 
знаний в новой ситуации, т.е. 
сформировать познавательные 
универсальные учебные действия. 

 Задания с моделями: 
самостоятельное создание и их 
применение  при решении 
предметных задач.  
 
Задания на классификацию, 
доказательство 
 
 
 
 
«Занимательные и нестандартные 
задачи». 

Коммуникативные       Задания на  развитие устной 
научной речи. 
 
      Задания на развитие комплекса 
умений, на которых базируется 
грамотное эффективное 
взаимодействие. 

  Задания, сопровождающиеся 
инструкциями «Расскажи», 
«Объясни», «Обоснуй свой ответ». 
   Система заданий, нацеленных  на 
организацию общения учеников в 
паре или группе (все задания, 
относящиеся к этапу первичного 
применения знаний; к работе над 
текстовой задачей, осуществляемой 
методом мозгового штурма) 

 
Формирование УУД средствами учебных предметов «История России.Всеобщая история», 

«История Смоленщины»,  «Обществознание», «История православной культуры земли 
Смоленской» 

УУД  Типы заданий 
Личностные 
 

      Все без исключения задания 
учебника ориентированы на 
достижение личностных 
результатов, так как они предлагают 
не только найти решение, но и 
обосновать его, основываясь только 
на фактах. 
    Работа с историческим 
содержанием учит уважать и 

Задания, сопровождаемые 
инструкцией «Объясни…», 
«Обоснуй своё мнение…».  
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принимать чужое мнение, если оно 
обосновано. 

Регулятивные 
 

Одним из наиболее эффективных 
учебных заданий на развитие таких 
умений является текстовая задача, 
так как работа с ней полностью 
отражает алгоритм работы по 
достижению поставленной цели  
 
Работа над системой учебных 
заданий (учебной задачей). 

 Проблемные вопросы и задачи для 
обсуждения, а также теоремы и 
доказательства, позволяющие 
проверить правильность 
собственных умозаключений. Таким 
образом, школьники учатся сверять 
свои действия с целью.  
Проблемные ситуации, 
позволяющие школьникам вместе с 
учителем выбрать цель 
деятельности (сформулировать 
основную проблему (вопрос) урока), 
авторские версии таких вопросов 
дают возможность оценить 
правильность действий учеников. 

Познавательные 
 

Формирование моделирования как  
необходимого  универсального 
учебного действия. 
 Широкое использование 
продуктивных заданий, требующих 
целенаправленного использования 
и, как следствие, развития таких 
важнейших мыслительных 
операций, как анализ, синтез, 
классификация, сравнение, 
аналогия. 
Использование заданий, 
позволяющих научить школьников 
самостоятельному применению 
знаний в новой ситуации, т.е. 
сформировать познавательные 
универсальные учебные действия. 

 
- рассказ на основе информации 
учебника, отрывка из летописей, 
литературного источника, карты и 
схемы; 
- умение извлекать информацию из 
источника; 
- описание объекта по схеме 
- составление характеристики 
исторического деятеля. 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные Задания на  развитие устной 
научной речи. 
 
Задания на развитие комплекса 
умений, на которых базируется 
грамотное эффективное 
взаимодействие. 

различные формы дискуссионного 
диалога:  
• круглый стол (разные позиции – 
свободное выражение мнений);  
• экспертные группы (обсуждение в 
микрогруппах, затем выражение 
суждений от группы)  
• форум (группа вступает в обмен 
мнениями с аудиторией);  
• симпозиум (формализованное 
представление подготовленных 
мнений, сообщений по данной 
проблеме);  
• дебаты (представление бинарных 
позиций по вопросу: доказательство 
– опровержение). 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 
УУД  Типы заданий 
Личностные 
 

Посредством текстов учебника 
используется воспитательный 
потенциал русского языка; 
учащиеся приходят к пониманию 
необходимости:  
- беречь свой родной язык как часть 
русской национальной культуры;  
- работать над развитием и 
совершенствованием собственной 
речи. 

Система речевых упражнений:  
- свободные диктанты,  
- обучающие изложения и 
сочинения, их анализ и 
редактирование. 

Регулятивные 
 

Материал параграфов на этапе 
открытия нового знания специально 
структурирован так, чтобы можно 
было организовать на уроке 
открытие нового знания с 
использованием проблемно-
диалогической технологии (введены 
описания проблемных ситуаций, 
даются мотивации к 
формулированию учебной 
проблемы (темы) урока, 
предложены условные 
обозначения). 

Прочитай определение в рамке. 
(Умение соотносить полученный 
результат с образцом, находить и 
исправлять ошибки.) «Всё ли было 
верно в твоем рассказе?» (Дети 
читают правило). 
Обобщение знаний. «Расскажи всё, 
что ты уже знаешь о глаголах, по 
плану …».  «Составь 
самостоятельно инструкцию 
(алгоритм) «Как нужно действовать, 
чтобы правильно поставить запятые 
в сложном предложении».  
1. Найти и подчеркнуть … 
2. Посчитать …  
3. Если…  
4. Найти границы …  
5. Выделить …  
6. Поставить. …  
Сравни свою инструкцию с той, 
которая дана в конце учебника. 
Пользуйся инструкцией при 
выполнении следующих 
упражнений 

Познавательные 
 

Задания на извлечение, 
преобразование и использование 
текстовой информации. 
 

Наблюдение за ролью глаголов в 
речи. «Прочитай тексты. … 
Одинаковые ли эти картины? 
Сравни тексты. Чем они 
отличаются? …  Какие слова 
«оживили» картину? Почему? Чем 
похожи эти слова?» 
Актуализация знаний о глаголе. 
Обращение к опыту детей. 
«Подбери и запиши к каждому 
существительному как можно 
больше слов со значением 
действия». 
Новые знания о происхождении 
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названия части речи. «Прочитай 
текст. Почему часть речи (глагол) 
получила такое название? … Как 
отличить глагол от других частей 
речи?». 
 Выпиши глаголы, напиши вопросы 
к ним. Сделай вывод о том, какими 
частями речи могут быть 
однокоренные слова» 
Правила, определения и т.п. в виде 
графических схем, таблиц, 
алгоритмов, разного рода 
визуальных подсказок и ключей, 
«иллюстративного» визуального 
ряда (даны в учебнике или 
составляются детьми). «Что ты 
можешь рассказать о словах …? 
Тебе поможет схема на стр. 5» 

Коммуникативные 
 

Развиваются базовые умения 
различных видов речевой 
деятельности: говорения, слушания, 
чтения и письма. Их развитие 
осуществляется, в том числе 
посредством технологии 
продуктивного чтения 
(формирования типа правильной 
читательской деятельности), как на 
уроках чтения, так и на уроках по 
другим предметам. На уроках, 
помимо фронтальной, используется 
групповая форма организации 
учебной деятельности детей, 
которая позволяет использовать и 
совершенствовать их 
коммуникативные умения в 
процессе решения учебных 
предметных проблем (задач). 

«Поработай над своей устной 
научной речью. Подготовь связный 
рассказ на тему «Что я знаю о 
сложном предложении». Построить 
свой рассказ тебе поможет план. Не 
забудь, что каждую свою мысль 
нужно подтверждать примером».  
 «Закончи и запиши предложения с 
прямой речью. Пусть это будут 
предложения-просьбы, с которыми 
обращаются друг к другу твои 
любимые герои.» 
 «Прочитай слова. Найди и выпиши 
слова, которые. … В первом 
предложении автор играет 
словами….. Ты заметил какими? 
Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 
включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 
обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 
речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 
группах при изучении каждой темы. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 

УУД  Типы заданий 
Личностные 
 

Оцениватьи объяснять простые 
ситуации и поступки с позиции 
автора и  со  своей собственной. 

Задания:  
1) на интерпретацию текста; 
2) высказывание своего отношения к 
прочитанному с аргументацией;  
3) анализ характеров и поступков 
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Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий.  
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка школьников в информационных и 

героев;  
4) формулирование концептуальной 
информации текста. 

Регулятивные 
 

На уроках совершенствуется 
навык продуктивного чтения, 
которая обеспечивает ученика 
алгоритмом самостоятельного 
освоения текста (до начала 
чтения, во время чтения, после 
чтения). 
 

Задания:  
1) на составление плана (план текста, 
план устного рассказа, план 
сочинения);  
2) на проведение самопроверки; 
редактирования текста. 
Ведущим приёмом анализа текста 
является диалог с автором, который 
предусматривает:  
1) нахождение в тексте прямых и 
скрытых авторских вопросов; 
 2) прогнозирование ответов;  
3) самопроверку по тексту. 

Познавательные 
 

Развитие читательских умений 
обеспечивает технология 
формирования типа правильной 
читательской деятельности  

этап 1 обеспечивает развитие 
механизма прогнозирования и приёмов 
просмотрового и ознакомительного 
чтения;  
этап 2 (работа с текстом во время 
чтения) – обеспечивает интерпретацию 
текста учениками как результат 
изучающего чтения;  
этап 3 (после чтения) – это развитие 
умений рефлексивного чтения в ходе 
выполнения творческих заданий. 

Коммуникативные 
 

Слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою 
точку зрения. 
Оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

Задания:  
1) работа в группе над проектами( 
инсценирование и драматизация 
отрывков произведений); 
2) подготовка устных рассказов (о 
литературных героях, о личных 
впечатлениях по следам прочитанного); 
3) устное словесное рисование;  
4) творческий пересказ текста от лица 
разных героев-персонажей; 
5) сочинение по личным впечатлениям 
и по прочитанному 
6) интервью с писателем; 
7) письмо авторам учебника и др. 
8) эссе 
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коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 
учебных действий обучающихся на уровне основного общего образования. Поэтому программа 
формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования 
содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 
ИКТ-компетентности. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 
основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  

и коррекции выполненного действия; 
создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
поиск информации; 
фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
создание гипермедиасообщений; 
построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 
обмен гипермедиасообщениями; 
выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 
учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 
учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 
интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 
с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 
Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 
текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 
использование сменных носителей (флэш-карт). 
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Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 
территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 
виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 
Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты 
и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 
устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 
данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией 
с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 
информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 
информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 
обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование 
и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  универсальных 
учебных действий  (составлены на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.). 

Личностные УУД 
Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 
Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 
Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, 

направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и 
побуждений. 

Возраст: 10-15 лет 
Игровое задание «Чемодан» 
Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками 

своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, наблюдательность, такт по отношению к 
своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, сравнивать, доказывать, убеждать, 
быть терпимее друг к другу.  
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Возраст: 10-15 лет.  
Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 
Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в 

учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона социальной 
роли «хороший ученик» 

Возраст: 10-15 
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные (математика, физика и др.) 
Смыслообразование. Мотивация 
Игровое задание «Моя вселенная» 
Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками 

своих мотивов, потребностей, стремления, желаний и побуждений, и оценивание уровня 
сформированности. 

Возраст: 10-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и др. 
Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-эстетического 

оценивания 
Задание «Моральные дилеммы» 
Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схем ориентировочной 

основы действия нравственно-эстетического оценивания как базы для анализа моральных дилемм; 
организация дискуссии для выявления решений и аргументаций участников обсуждения. 

Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и 

др. 
Задание «Моральный смысл» 
Цель: формирование ориентировки на нравственно-эстетическое содержание поступков и 

событий. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и 

др. 
Задание «Социальная реклама»  
Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости их 

соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и аргументацию. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и 

др. 
Задание «Кодекс моральных норм» 
Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны 

руководствоваться учащиеся в классе при общении с одноклассниками. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и 

др. 
Коммуникативные УУД 
Задание «Кто прав?» 
Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих 

пониманию позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для того или иного мнения 
партнеров по общению (коммуникативная рефлексия) 

Возраст: 10-15 
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные (математика, физика и др.) 
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Задание «Общее мнение» 
Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать 

собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета, 
учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
Задание «Дискуссия» 
Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 
Возраст: 10-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в ходе учебной 

деятельности на уроках 
Задание «Совместное рисование» 
Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 
Возраст: 10-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и 

отображению предметного содержания деятельности 
Задание «Компьютерная презентация» 
Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, 

объяснение и представление информации по определенной теме и умение сотрудничать в 
процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные (математика, физика и др.) 
Познавательные УУД 
Формирование  отдельных составляющих исследовательской деятельности 
Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 
Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения – что получится в 

результате) и проверять их 
Возраст: 12-13 лет 
Учебная дисциплина: математика 
Задание «Найти правило» 
Цель: формирование умения выделять закономерности в построении серии 
Возраст: 12-13 лет 
Учебная дисциплина: математика 
Задание «Работа с метафорами» 
Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать переносный 

смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого уподобления, образного 
сближения слов) 

Возраст: 11-15 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
Задание «Составление слов из элементов по правилу» 
Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по определенным 

правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
Задание «Отсутствующая буква» 
Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 
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Возраст: 11-15 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
Задание «Робинзон и Айртон» 
Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с помощью 

разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 
Формирование умения проводить эмпирическое исследование 
Задание «Эмпирическое исследование» 
Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 
Возраст: 14-15 лет. 
Учебная дисциплина: литература. 
Задание «любимые передачи» 
Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере изучения 

любимых телевизионных передач учащихся класса. 
Возраст: 13-15 лет 
Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного цикла). 
Задание «Выбор транспорта» 
Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование 
Возраст: 11-15 лет. 
Учебная дисциплина: география. 
Задание «Жильцы твоего дома» 
Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере сбора 

сведений о жильцах, населяющих твой дом. 
Возраст: 12-13 лет. 
Учебная дисциплина: география. 
Формирование умения проводить теоретическое исследование 
Задание «Сказочные герои» 
Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале анализа 

сказочных героев. 
Возраст: 14-15 лет. 
Учебная дисциплина: литература. 
Формирование смыслового чтения 
Задание «Диалог с текстом» 
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на основе 

овладения приемом «диалог с текстом» 
Возраст: 11-12 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные 

(физика, биология) 
Задание «Учимся задавать вопросы» 
Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам. 
Возраст: 11-12 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
Задание «Озаглавливание текста» 
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и выделять 

основную идею, смысловое ядро текста 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные 

(физика, биология) 
Задание «Пословицы» 
Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия 

переносного значения и метафоры. 
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Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история. 
Задание «Эпиграф» 
Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного произведения с 

помощью эпиграфа. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
Задание «Сочиняем сказку» 
Цель: формирование читательского воображения на основе овладения приемов сочинения 

оригинального текста, формирование интереса к чтению и книге, овладение приемом 
антиципации. 

Возраст: 11-14 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
Задание «Понимание научного текста» 
Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и составлять 

краткий конспект. 
Возраст: 12-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  история и др.) и естественно-научные 

(физика, биология, химия) 
Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении» 
Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед собой 

вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации плана 
изложения, антиципации содержания, реципации (мысленного возвращения к ранее 
прочитанному). 

Возраст: 14-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география,  история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 
Задание «Постановка вопросов к тексту» 
Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана. 
Возраст: 14-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  история и др.) и естественно-научные 

(физика, биология, химия) 
Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлеченногоиз 

текстов 
Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного из текстов 
Возраст: 12-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география,  история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 
Регулятивные УУД 
Задание общее планирование времени. Планируем свой день» 
Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты 

самостоятельной работы учащегося. 
Возраст: 12-14 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
Задание «Планирование учебной работы» 
Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, составление 

хронокарты подготовки к докладу. 
Возраст: 13-15 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
Задание «Ежедневник» 
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Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели. 
Возраст: 12-14 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению» 
Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления. 
Возраст: 12-14 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
Задание «Оцениваем свою работу» 
Цель: освоение критериев оценки письменной работы 
Возраст: 11-14 лет 
Учебные дисциплины: русский язык и математика. 
Задание «Критерии оценки» 
Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий 
Возраст: 13-15 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла 
Задание «Учебные цели» 
Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки успешности 

выполнения учебных задач. 
Возраст: 11-14 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла. 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 
2.2.2.1. Русский язык 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

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

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 
общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 
лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

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

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

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
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Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 

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

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

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

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

Главными задачами реализации Программы являются: 
формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 
оценке языковых фактов; 

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств; 

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

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  
для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 
для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 
программ; 

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

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
 
5 класс. 
Язык – важнейшее средство общения.  
Повторение  изученного в начальных классах.   
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 
Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три 
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склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. 
Буква ь на конце существительных после шипящих.  Имя прилагательное: род, падеж, число. 
Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных.  Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 
окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 
единственного числа глаголов. Правописание - тся и - ться; раздельное написание не с глаголами. 
Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке.   Словосочетание: главное и зависимое слова в 

словосочетании.  Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 
выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения.  Главные члены предложения, второстепенные члены 
предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространенные и 
распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными 
членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; 
запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 
однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический разбор 
словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при обращении. Сложное 
предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. 
Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому 
что, когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания 
при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

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

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

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 
Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв е, ё, 
ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 
Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 
учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение находить справки о 
произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 
зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи.  
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 
Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
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II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

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

Морфемика. Орфография. Культура речи. 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 
словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение 
в слове, чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 
Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
 Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание 
чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в 
корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 
орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 
Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное.  
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 
Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в 
названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 
газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 
выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 
существительных: изменение существительных по падежам и числам. Существительные, 
имеющие форму только единственного или только множественного числа. Морфологический 
разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение 
существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 
существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 
существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). 
 Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 
(чулок, мест) падежей множественного числа.  Умение использовать в речи существительные-
синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних 
и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 
Имя прилагательное.  
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую.  Изменение полных прилагательных по родам, падежам 
и числам, а кратких - по родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 
трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 
выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

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

Глагол. 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  Неопределенная 

форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) 
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в неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II 
спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  Правописание 
чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир, -мер- - -мир-, - пep- - -
пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил- Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 
ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). Умение 
согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 
существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 
глаголах имена существительные в нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы-
синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного 
выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

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

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 
Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном предложении 
и в предложениях с прямой речью. 

6 класс. 
Язык. Речь. Общение. 
Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Определение схемы ситуации общения. 
Повторение изученного в 5 классе. 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 
Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 
Прямая речь. Диалог. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога.  

Текст. 
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. 
Официально-деловой стиль. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 
Основная мысль текста. 

Лексика. Культура речи. 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 
заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение.  Приемы сжатия 
текста. Составление словарной статьи по образцу.  

Фразеология. Культура речи. 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. Конструирование текста с 

использованием фразеологизмов.  
Словообразование. Орфография. Культура речи. 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования 

слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный 
план. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар-– -зор-. 
Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 
Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и 
словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное. 
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Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 
суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 
несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 
разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе 
существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после 
шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

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

Имя числительное. 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 

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

Местоимение.  
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 
местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 
Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 
местоимения. Повторение.  

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

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

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

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 
7 класс. 
Русский язык как развивающееся явление. 
Повторение изученного в 5-6 классах. 
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 
Причастие. 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 
Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 
причастий. Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 
причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 
времени (ознакомление). Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных 
и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 
прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 
(принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять причастия с 
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суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 
предложения с причастным оборотом.  

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 
специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. 
Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по 
личным впечатлениям, по фотографии. Виды публичных общественно-политических 
выступлений. Их структура. 

Деепричастие.  
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и 

наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 
Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 
деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями.  

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  
III. Рассказ по картине.  
Наречие. 
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 
наречий. Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в 
наречиях на -о и -е. Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце 
наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. 
Буква ъ после шипящих на конце наречий.  

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-
синонимы и антонимы.  

III. Oписание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 
Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния. 
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 
II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 
Предлог. 
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 
роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 
Дефис в предлогах из-за, из-под.  

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 
существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Умение пользоваться в речи 
предлогами-синонимами.  

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 
картине. 

Союз. 
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составе союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — 
соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 
простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 
предложении. Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания союзов. 
Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза 
также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  
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III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 
Частица. 
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Различение на письме 
частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.  

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  
III. Рассказ по данному сюжету. 
Междометие. Звукоподражательные слова. 
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 
выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 
Повторение и систематизация изученного в 7 классе.  
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему. 
 
8 класс. 
Общие сведения о языке  
Повторение пройденного в 5 - 7классах  
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Словосочетание  
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 
главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Простое предложение  
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 
Простые двусоставные предложения 
Главные члены предложения  
Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 
сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  Синтаксические синонимы главных членов 
предложения, их текстообразующая роль. 

Второстепенные члены предложения  
Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 
разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 
значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Простые односоставные предложения  
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 
(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 
роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 
синтаксическими синонимами.  Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 
обозначения времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему. 
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Неполные предложения  
Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 
Однородные члены предложения  
I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 
интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 
Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 
однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах.  
III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 
Обращение, вводные слова и междометия  
I. Повторение изученного материала об обращении.  
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 
Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 
Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 
синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 
предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 
Обособленные члены предложения  
I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 
предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 
роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 
синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 
особенности. 

Прямая и косвенная речь  
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи.  
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 
II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной.  
III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 
Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  
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9 класс. 
О языке. 
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 
Речь. 
Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 
Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 
Жанры публицистики, эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая 
структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, 
специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Язык. Правописание. Культура речи. 
Обобщение изученного в 5-8 классах. 
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения. 
Сложное предложение. 
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, 
бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

Сложносочинённое предложение. 
Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 
отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями 
сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого предложения. Культура речи. 
Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические 
особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений. 

Сложноподчинённое предложение. 
Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды 
сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 
(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 
сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 
Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным 
предложениями. Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. 
Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение 
ошибок, связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных 
союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчинённого и простого 
предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений разного вида в 
разных типах речи. 

Бессоюзное сложное предложение. 
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 
Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

Сложное предложение с разными видами связи. 
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Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 
нём. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 
Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 
Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности 
сложного предложения с разными видами связи. 

 
2.2.2.2. Литература 
Цели и задачи литературного образования 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  
на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  
на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 
на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 
текста; 

на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 
воспитанию личности. 

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

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

Изучение литературы в основной школе (5-8 классы) закладывает необходимый фундамент 
для достижения перечисленных целей.  

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

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 
формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 
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овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 
п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 
смыслам; 

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 
разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 
интерпретирующего характера; 

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 
ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  
формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 
обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно 

и постоянно, их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 
условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 
необходимости его продолжения и за пределами школы.  
 
УМК под редакцией Курдюмовой Т.Ф. УМК под редакцией  Коровиной В.Я. 
5 класс 
Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 
Пословица как воплощение житейской 
мудрости, отражение народного опыта. Темы 
пословиц. Афористичность и поучительный 
характер пословиц. Поговорка как образное 
выражение. Загадка как метафора, вид 
словесной игры. 
Сказки (волшебные, бытовые, о животных). 
Сказка как выражение народной мудрости и 
нравственных представлений народа. Виды 
сказок (волшебные, бытовые, сказки о 
животных). Противопоставление мечты и 
действительности, добра и зла в сказках. 
Положительный герой и его противники. 
Персонажи-животные, чудесные предметы в 
сказках. 
Литература  XIX в. 
Русская  классическая литература XIX века. 
И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», 

Введение. 
Писатели о роли книги в жизни человека. 
Книга как духовное завещание одного 
поколения другому.  Структурные элементы 
книги (обложка, титул, форзац, сноски, 
оглавление); создатели книги (автор, 
художник, редактор, корректор, наборщик). 
Учебник литературы и работа с ним. 
Устное народное творчество 
Фольклор – коллективное устное народное 
творчество. Преображение действительности 
в духе народных идеалов. Вариативная 
природа фольклора. Исполнители 
фольклорных произведений. Коллективное и 
индивидуальное в фольклоре. Малые жанры 
фольклора. Детский фольклор (колыбельные 
песни, частушки, приговорки, скороговорки, 
загадки) 
Теория литературы. Фольклор. Устное 
народное творчество. 
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«Свинья под Дубом», «Осёл и Мужик». 
Жанр басни, история его развития. Образы 
животных в басне. Аллегория как средство 
раскрытия определённых качеств человека. 
Выражение народной мудрости в баснях 
Крылова. Поучительный характер басен. 
Мораль в басне, формы её воплощения. 
Своеобразие языка басен Крылова. 
А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», 
«Зимнее утро», «Зимний вечер». Единение 
красоты природы, красоты человека, красоты 
жизни в пейзажной лирике. Образы, мотивы, 
художественные средства русской народной 
поэзии в творчестве Пушкина. 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», 
«Листок», «Тучи», «И вижу я себя 
ребенком….». Тема природы в лирике поэта. 
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед 
Рождеством». Поэтизация картин народной 
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои 
повести. Кузнец Вакула и его невеста 
Оксана. Фольклорные традиции в создании 
образов. Изображение конфликта темных и 
светлых сил. Реальное и фантастическое в 
произведении. Сказочный характер 
фантастики. Описания украинского села и 
Петербурга. Характер повествования. 
Сочетание юмора и лиризма. 
И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная 
основа повести. Изображение быта и нравов 
крепостной России. Образ Герасима. 
Особенности повествования, авторская 
позиция. Символическое значение образа 
главного героя. Образ Муму. Смысл финала 
повести. 
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 
пленник». Историческая основа и сюжет 
рассказа. Основные эпизоды. Жилин и 
Костылин как два разных характера. Судьбы 
Жилина и Костылина. Поэтичный образ 
Дины. Нравственная проблематика 
произведения, его гуманистическое 
звучание. Смысл названия. Поучительный 
характер рассказа. 
Тема родины в русской поэзии. 
А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, 
родимый край…». М.Ю. Лермонтов 
«Сашка» (отрывок из поэмы), стихотворение 
«Кто видел Кремль в час утра золотой…». 
И.С. Никитин.  Стихотворение «Русь». Н.А. 

Русские народные сказки.  
Сказки как вид народной прозы. Сказки о 
животных, волшебные, бытовые. 
Нравоучительный и философский характер 
сказок. 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в 
характере и поступках героев. Образ невесты-
волшебницы. Иван-царевич – победитель 
житейских невзгод. Животные-помощники. 
Особая роль чудесных противников – Бабы-
яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 
сказки. Связь сказочных формул с древними 
мифами. Фантастика в волшебной сказке. 
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». 
Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты 
родной земли. Иван – крестьянский сын как 
выразитель основной мысли сказки. 
Нравственное превосходство главного героя. 
Теория литературы. Сказка. Виды сказок. 
Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные 
формулы. Сравнение. 
Из древнерусской литературы 
Начало письменности у восточных славян и 
возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с 
Византией. Древнехристианская книжность на 
Руси. 
«Повесть временных лет» как литературный 
памятник.  
«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 
воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 
летописи. Герои старинных «Повестей…» и 
их подвиги во имя мира на родной земле. 
Теория литературы. Летопись. 
Из литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий 
рассказ о жизни писателя. ломоносов – 
ученый, поэт, художник, гражданин. 
«Случились вместе два астронома в пиру…» - 
научные истины в поэтической форме. Юмор 
стихотворения. 
Теория литературы. Роды литературы: эпос, 
лирика, драма. Жанры литературы. 
Из литературы XIX века 
Русские басни. 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, 
Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о 
баснописце.  
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Некрасов. Стихотворение «Соловьи». Образ 
родины в русской поэзии. Обращение поэтов 
к картинам русской жизни, изображению 
родной природы, событий отечественной 
истории, создание ярких образов русских 
людей. 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя 
гроза», «Есть в осени первоначальной…». 
Природные образы и средства их создания. 
А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе 
с приветом…», «Учись у них — у дуба, у 
берёзы…». Философская проблематика 
стихотворений Фета. Параллелизм в 
описании жизни природы и человека. 
Природные образы и средства их создания. 
Героическое прошлое России. 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение 
«Бородино». Историческая основа 
стихотворения. Изображение исторического 
события. Образ рядового участника 
сражения. Мастерство Лермонтова в 
создании батальных сцен. Сочетание 
разговорных интонаций с высоким 
патриотическим пафосом стихотворения. 
Л.Н. Толстой «Война и мир» (фрагмент 
«Петя Ростов»). Образ защитника родины во 
фрагменте из романа-эпопеи.  
М.А. Булгаков «Петя Ростов» (отрывок из 
инсценировки романа Л.Н. Толстого «Война 
и мир») 
Литература  XX в. 
Век XIX и век XX. 
И.А.Бунин. Стихотворение «26-е мая».  
А.А. Ахматова. Стихотворение «В Царском 
Селе».  
В.А. Рождественский. Стихотворение 
«Памятник юноше Пушкину». 
К.Д. Бальмонт. Стихотворение «Пушкин». 
Развитие классических традиций в 
литературе XX  века. Неразрывная связь 
русской литературы XIX  и XX веков. 
Память о Пушкине в литературе  XX  века. 
Литературные сказки XIX – XX веков. 
Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная 
королева».  
А. Погорельский. Сказка «Чёрная курица, 
или Подземные жители».  
А.П. Платонов. «Волшебное кольцо».  
Дж. Родари. «Сказки по телефону».  
Л.Кэрролл. «Алиса в стране чудес». Дж.Р.Р. 

«Ворона и Лисица», «Свинья под 
дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, 
жадности, неблагодарности, хитрости.  
«Волк на псарне» - отражение исторических 
событий в басне; патриотическая позиция 
автора. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. 
Выразительное чтение басен 
(инсценирование). 
Теория литературы. Басня, аллегория, понятие 
об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский. Краткий 
рассказ о поэте. 
«Спящая царевна». Сходные и различные 
черты сказки Жуковского и народной сказки. 
Герои литературной сказки, особенности 
сюжета. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои 
баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальное 
представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий 
рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа 
няни; мотивы одиночества и грусти, 
скрашиваемые любовью няни, её сказками и 
песнями. 
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к 
поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 
картина сюжетов, образов и событий 
народных сказок, мотивы и сюжеты 
пушкинского произведения. 
«Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях» - её истоки (сопоставление с 
русским народными сказками, сказкой 
Жуковского «Спящая царевна», со сказками 
братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 
Противостояние добрых и злых сил в сказке. 
Царица и царевна, мачеха и падчерица. 
Помощники царевны. Елисей и богатыри. 
Соколко. Сходство и различие литературной 
пушкинской сказки и сказки народной. 
Народная мораль, нравственность – красота 
внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 
гармоничность положительных героев. 
Поэтичность, музыкальность пушкинской 
сказки. 
Теория литературы. Стихотворная и 
прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, 
способы рифмовки. 
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или 
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Толкиен. Повесть «Хоббит, или  Туда и 
обратно». Сказка фольклорная и сказка 
литературная (авторская). Сказочные 
сюжеты, добрые и злые персонажи, 
волшебные предметы в литературной сказке. 
Нравственные проблемы и поучительный 
характер литературных сказок. 
Проза русских писателей XX века. 
И.С. Шмелев. Рассказ «Как я встречался с 
Чеховым. За карасями». Двойное название 
рассказа. 
Е.И. Замятин. «Огненное  ̒ ̒А ̓ ̓ » - рассказ о 
мечте подростков начала XX века 
А. И. Куприн. Рассказ «Мой полет». 
Автобиографический очерк и его герои. 
Поэтический образ Родины. 
А. А. Блок. Стихотворения «На лугу», 
«Ворона».  
И.А. Бунин. Стихотворения «Сказка», 
«Канарейка», «Листопад» (фрагмент «Лес 
точно терем расписной…»).  
К.Д. Бальмонт. Стихотворения «Снежинка», 
«Фейные сказки» («У чудищ», «Осень»). 
С.А. Есенин. Стихотворения  «Пороша», 
«Ночь», «Черемуха».  
Н.А. Заболоцкий.  Стихотворение 
«Оттепель».  
Д.Б. Кедрин. Стихотворение «Скинуло 
кафтан зеленый лето…». 
Н.М Рубцов. Стихотворения «В горнице», 
«Звезда полей», «Листья осенние». 
Картины родной природы в изображении 
русских поэтов. Параллелизм как средство 
создания художественной картины жизни 
природы и человека. 
М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая 
солнца». Поэзия природы в творчестве 
 Пришвина. Тема детства в русской 
литературе. Смысл названия. Мудрость 
естественного в художественном мире 
Пришвина. 
Мир наших «братьев меньших». 
С.А. Есенин.  Стихотворение «Песнь о 
собаке».  
В.В. Маяковский. Стихотворение «Хорошее 
отношение к лошадям». Сострадание ко 
всему живому. Олицетворение как основной 
художественный приём. 
Русские писатели о животных.  
Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий 

Подземные жители». 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ 
о поэте. 
«Бородино» - отклик на 25-летнюю 
годовщину Бородинского сражения (1837). 
Историческая основа стихотворения. 
Воспроизведение исторического события 
устами рядового участника сражения. 
Мастерство Лермонтова в создании батальных 
сцен. Сочетание разговорных интонаций с 
патриотическим пафосом стихотворения. 
Теория литературы. Сравнение, гипербола, 
эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ 
и писателе. 
«Заколдованное место» - повесть из книги 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Поэтизация народной жизни, народных 
преданий, сочетание светлого и мрачного, 
комического и лирического, реального и 
фантастического. 
Теория литературы. Фантастика. Юмор. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий 
рассказ о поэте. 
«Есть женщины в русских 
селеньях…». Поэтический образ русской 
женщины. 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины 
вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 
приобщение к труду взрослых. Мир детства – 
короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 
характеристика персонажей. 
Теория литературы. Эпитет. 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о 
 писателе. 
«Муму» - повествование о жизни в эпоху 
крепостного права. Духовные и нравственные 
качества Герасима: сила, достоинство, 
сострадание к окружающим, великодушие, 
трудолюбие. Немота главного героя – символ 
немого протеста крепостных. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж. 
Литературный герой. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ 
о поэте. Стихотворение  
«Весенний дождь» - радостная, яркая, полная 
движения картина весенней природы.  
«Чудная картина…», «Задрожали листы, 
облетая…». 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о 
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пёс». Нравственные проблемы в рассказе 
Героическое прошлое России. 
А.Т. Твардовский. Стихотворения «Я убит 
подо Ржевом…», «Рассказ танкиста». 
А.А. Ахматова.  Стихотворение 
«Мужество».  
А.И. Фатьянов.  Стихотворение «Соловьи». 
Образы детей в произведениях о Великой 
Отечественной войне. Образы русских 
солдат. 
Литература народов России.  
Р.Г. Гамзатов Стихотворения «Мой 
Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 
бывало…», «Журавли». Тема любви к 
родному краю. Национальный колорит 
стихотворений. Изображение национальных 
обычаев и традиций. Особенности 
художественной образности аварского 
поэта.  
Современная литература. 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 
Изображение становления характера 
главного героя. Самообладание маленького 
охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 
Картины родной природы. 
Т. Янссон. Сказка «Последний в мире 
драконе». Юмористический характер и 
гуманистический пафос сказки. 
Путешествия и приключения на страницах 
книг. 
Покорение пространства и времени. 
Д. Дефо. Роман «Робинзон 
Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие 
романа. Образ Робинзона Крузо. 
Изображение мужества человека и его 
умения противостоять жизненным 
невзгодам. Преобразование мира как 
жизненная потребность человека. Образ 
путешественника в литературе. 
Р.Э. Распэ «Приключения барона 
Мюнхгаузена». Использование в 
«подлинных историях» иронии и гротеска, 
гиперболы и литоты. 
М. Твен. Повесть «Приключения Тома 
Сойера» (фрагменты). Образы детей в 
произведениях, созданных для взрослых и 
детей. Проблемы взаимоотношений детей с 
миром взрослых. Серьёзное и смешное в 
окружающем мире и в детском восприятии. 
А. Линдгрен. «Приключения Калле 

писателе. 
«Кавказский пленник». Бессмысленность и 
жестокость национальной вражды. Жилин и 
Костылин – два разных характера, две разные 
судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 
людей из враждующих лагерей. Утверждение 
гуманистических идеалов. 
Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 
писателе.  
«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества 
героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 
персонажей как средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор. 
Поэты XIX века о Родине и родной природе 
Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится», «Как 
весел грохот летних бурь», «Есть в осени 
первоначальной». 
А.Н. Плещеев. «Весна». 
И.С. Никитин. «Зимняя ночь в деревне». 
А.Н. Майков. «Ласточки». 
И.З. Суриков. «Зима». Выразительное чтение 
стихотворений. 
Теория литературы. Стихотворный ритм как 
средство передачи эмоционального состояния, 
настроения. 
Из литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о 
писателе. 
«Косцы». Восприятие прекрасного. 
Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 
родство героев с бескрайними просторами 
русской земли, душевным складом песен и 
сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое 
воспоминание о Родине. 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий 
рассказ о писателе. 
«В дурном обществе». Жизнь детей из 
благополучной и обездоленной семей. Их 
общение. Доброта и сострадание героев 
повести. Образ серого сонного города. 
Равнодушие окружающих людей к беднякам. 
Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 
Размышления героев. Взаимопонимание – 
основа отношений в семье. 
Теория литературы. Портрет. Композиция 
литературного произведения. 
Сергей Александрович 
Есенин. Стихотворения «Я покинул родимый 
дом…», «Низкий дом с голубыми 
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Блюмквиста» (фрагменты). Детективный 
сюжет и композиция повести. 
Новая жизнь знакомых героев. 
Н.С. Гумилев. Стихотворение  «Орел 
Синдбада».  
Б. Лесьмян. Сказка «Новые приключения 
Синдбада-морехода» . Образы знакомых 
сказок в произведениях XX века. 
Сведения по теории и истории литературы. 
Литература как искусство словесного образа. 
Литература и мифология. Литература и 
фольклор. 
Художественный образ. Персонаж. 
Литературный герой. Главные и 
второстепенные персонажи. Образы времени 
и пространства, природные образы, образы 
предметов. Художественный вымысел. 
Правдоподобие и фантастика. 
Сюжет и композиция. Конфликт. 
Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. 
Портрет. Диалог и монолог. 
Авторская позиция. Заглавие произведения. 
Финал произведения. 
Тематика и проблематика. Идейно-
эмоциональное содержание произведения. 
Юмор. 
Художественная речь. Поэзия и проза. 
Изобразительно-выразительные средства 
(эпитет, метафора, олицетворение, 
сравнение, гипербола, аллегория). 
Художественная деталь. Системы 
стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 
Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. 
Драма. Эпические жанры (рассказ, повесть). 
Лирические жанры (стихотворение, 
послание). Лироэпические жанры (басня, 
поэма). 
Русская литература XIX в. Изображение 
исторических событий, жизни русского 
дворянства и картин народной жизни. 
Основные темы и образы русской поэзии 
XIX в. (человек и природа, родина).  
Русская литература XX в. Словотворчество. 
Изображение трагических событий 
отечественной истории, судеб русских 
людей. Обращение к традиционным в 
русской литературе жизненным ценностям. 
 

ставнями…». Художественный мир поэта. 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о 
писателе. 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и 
фантастика. Честность, добросовестность, 
трудолюбие и талант главного героя. 
Стремление к совершенному мастерству. 
Тайны мастерства. Своеобразие языка, 
интонации сказа. 
Теория литературы. Сказ как жанр 
литературы. Сказ и сказка (общее и 
различное). 
Константин Георгиевич Паустовский. 
Краткий рассказ о писателе. 
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и 
сострадание, реальное и фантастическое в 
сказках Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ 
о писателе. 
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. 
Положительные и отрицательные герои. 
Победа добра над злом – традиция русских 
народных сказок. художественные 
особенности пьесы-сказки. 
Теория литературы. Драма как род 
литературы. Пьеса-сказка. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий 
рассказ о писателе. 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой 
рассказа, единство героя с природой, 
одухотворение природы в его воображении – 
жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 
восприятие окружающего мира. 
Теория литературы. Фантастика в 
литературном произведении. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о 
писателе. 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, 
любовь к природе и ее понимание, 
находчивость в экстремальных 
обстоятельствах. Поведение героя в лесу. 
основные черты характера героя. «Открытие» 
Васюткой нового озера. Становление 
характера юного героя через испытания, 
преодоление сложных жизненных ситуаций. 
Теория литературы. Автобиографичность 
литературного произведения. 
Стихотворные произведения о войне  
Патриотические подвиги в годы Великой 
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Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор 
привез мальчишку на лафете»; А.Т. 
Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети 
– трагическая и героическая тема 
произведений о Великой Отечественной 
войне. 
Произведения о Родине и родной природе 
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. 
Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 
«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; 
Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 
пейзажные зарисовки о обобщенный образ 
России. 
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-
Робинзон». Образы и сюжеты литературной 
классики как темы произведений для детей. 
Теория литературы. Юмор. 
Юлий Черсанович Ким «Рыба-кит». 
Юмористическое стихотворение-песня. 
Из зарубежной литературы. 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о 
писателе. 
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя 
сохранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада. 
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 
приключения Робинзона Крузо, характер 
героя. Гимн неисчерпаемым возможностям 
человека. 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о 
писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл 
фантастических образов и художественных 
деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники 
Герды. 
Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор 
героев о прекрасном. Речевая характеристика 
персонажей. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. 
Дружба мальчиков. Игры, забавы, 
находчивость, предприимчивость. Черты 
характера Тома, раскрывающиеся в 
отношениях с друзьями. Том и Беки, их 
дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении 
подростка, вынужденного добывать пищу, 
заботиться о старших. Уважение взрослых. 
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Характер мальчика – смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство 
собственного достоинства – опора в трудных 
жизненных обстоятельствах. Мастерство 
писателя в поэтическом изображении жизни 
северного народа. 

6 класс 
Герой художественного произведения. 
Герой художественного произведения. 
Главные герои русского народного эпоса – 
былинные богатыри. Герой художественного 
произведения как организатор событий 
сюжета. Подросток – герой художественных 
произведений. 
М е т о д и к а. Беседа с учащимися о том, 
каковы их представления о герое-подростке 
на страницах художественного 
произведения. 
Герои былин и сказок. 
Герой как организатор событий сюжета. 
Разнообразие участников событий и их роль 
в развитии сюжета. 
«На заставе богатырской». События на краю 
родной земли. Герои былины – атаман Илья 
Муромец, податаман Добрыня Никитич и 
есаул Алёша Попович на заставе 
богатырской. Поединок Ильи Муромца с 
«нахвальщиком». Связь героя с родной 
землёй и его победа. Подвиг богатыря – 
основа сюжета былины. Художественное 
совершенство былины. Былина и её 
прозаический пересказ. Былины и их герои в 
живописи и в музыке. 
Т е о р и я. Герой былины. Портрет героя 
былины. 
А.Н. Островский «Снегурочка». А.Н. 
Островский как создатель русского 
национального театра. Пьеса «Снегурочка»- 
«весенняя сказка», по определению автора. 
Близость «весенней сказки» к фольклору. 
Идеальное царство берендеев. Могучий мир 
природы и юная героиня – Снегурочка. 
Т е о р и я. Пьеса-сказка в стихах. Главные 
герои сказки. 
Литература XIX века. 
В. А. Жуковский «Лесной царь», «Вечер», 
«Дружба», загадки в стихах. Жуковский 
лирик. Тематика и герои его произведений. 
Т е о р и я. Баллада. Герои и события 
баллады. Загадка в стихах. 

ВВЕДЕНИЕ 
Художественное произведение. Содержание и 
форма. Автор и герой. Отношение автора к 
герою. Способы выражения авторской 
позиции. 
УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения 
обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние обрядовые 
песни. Эстетическое значение обрядового 
фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки — малые 
жанры устного народного творчества. 
Народная мудрость. Краткость и простота, 
меткость и выразительность. Многообразие 
тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 
поговорок. Афористичность загадок. 
Теория литературы. Обрядовый фольклор 
(начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
«Повесть временных лет», «Сказание о 
белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических 
событий и вымысел, отражение народных 
идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
Теория литературы. Летопись (развитие 
представления) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о 
писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и 
Соловей». Крылов о равном участии власти и 
народа в достижении общественного блага. 
Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 
«механика мудреца» и неумелого хвастуна. 
Басня «Осел и Соловей» - комическое 
изображение невежественного судьи, глухого 
к произведениям истинного искусства. 
Теория литературы. Басня. Аллегория 
(развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий 
рассказ о писателе. «Узник». Вольнолюбивые 



•  

178  

Незабываемый мир детства и отрочества. 
С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова- 
внука», «Буран». Багров-внук в гимназии. 
Герой произведения как читатель. «Буран» 
как одно из самых ярких описаний природы 
в русской литературе XIX века. 
Т е о р и я. Герой литературного 
произведения как читатель. Пейзаж в 
прозаическом произведении. 
И.А.Крылов. « Два мальчика», «Волк и 
Ягнёнок». Школа жизни подростка в баснях 
Крылова. Федюша и Сенюша как герои 
басни «Два мальчика», представляющие два 
типа поведения. Осуждение эгоизма 
Федюши. Басня «Волк и Ягнёнок». Характер 
взаимоотношений в человеческом 
сообществе и его аллегорическое отражение 
в басне. Обличение несправедливости, 
жестокости и наглого обмана. Суровые 
уроки басен Крылова и их мораль. 
Т е о р и я. Поступки героев и мораль басни. 
В.Ф. Одоевский. «Отрывки из журнала 
Маши», «Пёстрые сказки». Сюжет и 
особенности повествования. Дневник и его 
автор. 
Т е о р и я. Дневник как жанр 
художественного произведения. 
А.С. Пушкин. «К сестре», «К Пущину», «К 
Юдину», «Товарищам». Годы учения 
великого поэта. Лицей. Учителя и товарищи 
отроческих лет. Тема юношеской дружбы в 
ранней лирике Пушкина и в последующие 
годы. Послания близким друзьям и родным. 
Т е о р и я. Гимн. Послание. 
М.Ю. Лермонтов. «Утёс», «На севере диком 
стоит одиноко…», «Три пальмы». «Когда 
волнуется желтеющая нива…», «Панорама 
Москвы», эпиграмма. Тема одиночества в 
стихотворениях Лермонтова. «Три пальмы» - 
баллада о красоте и беззащитности мира 
живой природы. «Панорама Москвы» - 
патриотическая картина родной столицы, 
созданная в ученическом сочинении поэта. 
Эпиграмма как жанр, способствующий 
острой постановке нравственных вопросов. 
Т е о р и я. Место и роль пейзажа в 
художественном произведении. Эпиграмма. 
И.С. Тургенев. «Бежин луг». Природа и быт 
российской лесостепи в «Записках 
охотника». «Бежин луг» - один из самых 

устремления поэта. Народно-поэтический 
колорит стихотворения. «Зимнее утро». 
Мотивы единства красоты человека и красоты 
природы, красоты жизни. Радостное 
восприятие окружающей природы. Роль 
антитезы в композиции произведения. 
Интонация как средство выражения 
поэтической идеи. 
«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — 
помощь в суровых испытаниях. 
Художественные особенности стихотворного 
послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 
пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 
дорога, тройка, колокольчик однозвучный, 
песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 
домашнего уюта, тепла, нежности любимой 
подруги. Тема жизненного пути. 
«Повести покойного Ивана Петровича 
Белкина». Книга (цикл) повестей. 
Повествование от лица вымышленного автора 
как художественный прием. 
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои 
повести. Прием антитезы в сюжетной 
организации повести. Пародирование 
романтических тем и мотивов. Лицо и маска. 
Роль случая в композиции повести. 
«Дубровский». Изображение русского 
барства. Дубровский-старший и Троекуров. 
Протест Владимира Дубровского против 
беззакония и несправедливости. Бунт 
крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, 
защита чести, независимости личности. 
Романтическая история любви Владимира и 
Маши. Авторское отношение к героям. 
Теория литературы. Эпитет, метафора, 
композиция (развитие понятий). 
Стихотворное послание (начальные 
представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ 
о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и 
 тоски,  любовь  поэта-изгнанника к 
оставляемой им Родине.  Прием сравнения как 
основа построения стихотворения. 
Особенности интонации. 
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три 
пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 
миром. Особенности сражения темы 
одиночества в лирике Лермонтова. 
Теория литературы. Антитеза. Двусложные 
(ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 
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популярных рассказов сборника. 
Утверждение богатства духовного мира 
крестьянских детей. 
Т е о р и я. Былички. Сравнительная 
характеристика героев. Герой литературного 
произведения и описание его внешности. 
Приёмы, которые использует писатель при 
создании портрета. 
М е т о д и к а. Рассказ «Бежин луг» долгие 
годы использовался для анализа 
литературных описаний и эту традицию 
необходимо поддерживать. 
Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети», 
«Школьник». Тема детства в произведениях 
Некрасова. Яркость изображения 
крестьянских детей. 
Т е о р и я. Сюжет в лироэпическом 
произведении. Речевая характеристика 
героев. Роль имени героя в художественном 
произведении. 
Л.Н. Толстой «Отрочество» (главы). 
«Отрочество» как часть автобиографической 
трилогии писателя. Формирование взглядов 
подростка. Его мечты и планы. 
Т е о р и я. Автобиографическая трилогия. 
Ф.М. Достоевский. «Мальчики». 
Т е о р и я. Эпизод в художественном 
произведении. 
А.П. Чехов. «Каникулярные работы 
институтки Наденьки N», «Хамелеон», 
«Толстый и тонкий». Смысл заголовков. 
Юмор сменяет сатира. Герои сатирических 
рассказов. Особенности композиции. 
Художественная деталь в рассказах. 
Говорящие фамилии героев. 
Т е о р и я. Герой и сюжет. Поступок героя и 
характер. Герой и его имя. 
М е т о д и к а. Творческое состязание 
учеников с ровесницей Наденькой. Создание 
критического очерка. 
Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы». 
Т е о р и я. Диалог в прозе. Место речевой 
характеристики в обрисовке героя 
художественного произведения. 
Мир путешествий и приключений. 
Путешествия и приключения в нашем 
чтении. 
Далёкое прошлое человечества на страницах 
художественных произведений 
Т.Х. Уайт «Свеча на ветру». 

амфибрахий, анапест) размеры стиха 
(начальные понятия). Поэтическая интонация 
(начальные представления). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о 
писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к 
крестьянским детям. Портреты и рассказы 
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 
любознательность, впечатлительность. Роль 
картин природы в рассказе. 
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и 
несмело...». Передача сложных, переходных 
состояний природы, запечатлевающих 
противоречивые чувства в душе поэта. 
Сочетание космического масштаба и 
конкретных деталей в изображении природы. 
«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 
«С поляны коршун поднялся...». 
Противопоставление судеб человека и 
коршуна: свободный полет коршуна и земная 
обреченность человека. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку 
завесила...», «Опять незримые усилья...», 
«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, 
у березы...». Жизнеутверждающее начало в 
лирике Фета. Природа как воплощение 
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 
Чувственный характер лирики и ее 
утонченный психологизм. Мимолетное и 
неуловимое как черты изображения природы. 
Переплетение и взаимодействие тем природы 
и любви. Природа как естественный мир 
истинной красоты, служащий прообразом для 
искусства. Гармоничность и музыкальность 
поэтической речи Фета. Краски и звуки в 
пейзажной лирике. 
Теория литературы. Пейзажная лирика 
(развитие понятия). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий 
рассказ о жизни поэта. 
Историческая поэма «Дедушка». Изображение 
декабриста в поэзии. Героизация 
декабристской темы и поэтизация 
христианской жертвенности в исторической 
поэме. 
«Железная дорога». Картины подневольного 
труда. Народ — созидатель духовных и 
материальных ценностей. Мечта поэта о 
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Марк Твен «Приключения Гекльберри 
Финна». Марк Твен и его 
автобиографические повести. Мастерство 
Марка Твена – юмориста. Природа на 
страницах повести. 
Т е о р и я. Юмор. 
Ж Верн «Таинственный остров». Роль 
дружбы и дружеской заботы о младшем в 
романе великого фантаста. Названия 
романов и имена героев. 
Т е о р и я. Научно-фантастический роман. 
О. Уайльд «Кентервильское привидение». 
Ирония и весёлая пародия как способ борьбы 
писателя против человеческих заблуждений. 
Т е о р и я. Пародия. 
О. Генри «Дары волхвов». Истинные и 
ложные ценности. Сентиментальный сюжет 
новеллы и её герои. Особенности сюжета. 
Т е о р и я. Рождественский рассказ. 
Литература XX века. 
XX век и культура чтения. 
Юный читатель XX века. Чтение и 
образование. Роль художественной 
литературы в становлении характера и 
взглядов подростка. Литература XX века и 
читатель XX века. Путь к собственному 
творчеству. М Эндэ «Бесконечная книга». 
А.А. Блок «Ветер принёс издалёка», 
«Полный месяц встал над 
лугом…».Отражение высоких идеалов в 
лирике поэта. 
И.А. Бунин «Детство», «Первый соловей». 
Мир воспоминаний в мире творчества. 
Лирический образ живой природы. Голос 
автора в строках стихов. 
К.Д. Бальмонт «Золотая рыбка», «Как я 
пишу стихи». Совершенство стиха поэта. 
Близость фольклорным образам. Лирика 
Бальмонта и её воплощение в музыке многих 
композиторов. 
Б.Л. Пастернак « Июль». Необычность мира 
природы в стихах поэта. 
М е т о д и к а. Урок-концерт или урок-
собеседование. 
Т е о р и я. Творчество писателя – 
исполнителя стихов и прозы. 
А. Т. Аверченко «Смерть африканского 
охотника». Герой рассказа и его любимые 
книги. Мечты юного читателя о судьбе 
африканского охотника и реальность. 

«прекрасной поре» в жизни народа. 
Своеобразие композиции стихотворения. Роль 
пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 
реальных и фантастических картин. Диалог-
спор. Значение риторических вопросов в 
стихотворении. 
Теория литературы. Стихотворные размеры 
(закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления). 
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ 
о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его 
трудолюбие, талантливость, патриотизм. 
Горькое чувство от его униженности и 
бесправия. Едкая насмешка над царскими 
чиновниками. Особенности языка 
произведения. Комический эффект, 
создаваемый игрой слов, народной 
этимологией. Сказовая форма повествования. 
Теория литературы. Сказ как форма 
повествования (начальные представления). 
Ирония (начальные представления). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 
писателе. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как 
источник юмора. Юмористическая ситуация. 
Разоблачение лицемерия. Роль 
художественной детали. 
Теория   литературы. Юмор (развитие 
понятия). 
Родная  природа в  стихотворениях русских 
поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», 
«Посмотри, какая мгла...»;  
Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 
чист...», «Чудный град...»;  
А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 
Выражение переживаний и мироощущения в 
стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие 
различные состояния в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Лирика как род 
литературы развитие представления). 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Андрей Платонович Платонов. Краткий 
рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг 
нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 
Платонова. 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ 
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Т е о р и я. Эпилог. Название произведения. 
М. Горький «Детство». Изображение 
внутреннего мира подростка. Активность 
авторской позиции. 
Т е о р и я. Авторская позиция. 
К.Г. Паустовский «Повесть о жизни». 
Мастерство пейзажа в прозе писателя. Главы 
повести как этапы рассказа о становлении 
характера. 
Т е о р и я . Роль пейзажа в прозе. 
Ф. А. Искандер «Детство Чика». Поединок 
тщеславия и творческой радости от игры на 
сцене. Яркость изображения характера героя. 
Герой и автор. 
Т е о р и я. Инсценировка. 
Великая Отечественная война в лирике и 
прозе. 
Лирические и прозаические произведения о 
жизни и подвигах подростков в годы 
Великой Отечественной войны. 
М е т о д и к а. Активное использование 
самостоятельного чтения. 
Т е о р и я. Быстрота отклика искусства на 
события жизни. Изображение героизма и 
патриотизма в художественном 
произведении. 
Итоги. 
Герой художественного произведения и 
автор. 
Тема защиты природы в литературе. 
Произведения М.М. Пришвина и В.В. 
Бианки. Рекомендации по самостоятельному 
чтению во время летних каникул. 
М е т о д и к а. При обсуждении 
классических произведений юношеской 
литературы стоит обратить внимание на 
важнейшие проблемы в жизни подростка. 
 

о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и 
романтическая мечта в повести. Душевная 
чистота главных героев. Отношение автора к 
героям. 
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий 
рассказ о писателе. 
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, 
доброго и мудрого хозяина природы. 
Нравственная суть взаимоотношений Насти и 
Митраши. Одухотворение природы, ее 
участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели 
и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в 
«Кладовой солнца». Смысл названия 
произведения. 
Теория литературы. Символическое 
содержание пейзажных образов. 
Произведения о Великой  Отечественной 
 войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел 
всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских 
буднях, пробуждающие чувство скорбной 
памяти о павших на полях сражений и 
обостряющие чувство любви к Родине, 
ответственности за нее в годы жестоких 
испытаний. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о 
писателе. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и 
жизни сибирской деревни в предвоенные 
годы. Нравственные проблемы рассказа — 
честность, доброта, понятие долга. Юмор в 
рассказе. Яркость и самобытность героев 
(Санька Левонтьев, бабушка Катерина 
Петровна), особенности использования 
народной речи. 
Теория   литературы. Речевая характеристика 
героя. 
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий 
рассказ о писателе. 
«Уроки французского». Отражение в повести 
трудностей военного времени. Жажда знаний, 
нравственная стойкость, чувство собственного 
достоинства, свойственные юному герою. 
Душевная щедрость учительницы, ее роль в 
жизни мальчика. 
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие 
понятий). Герой-повествователь (развитие 
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понятия). 
Василий Макарович Шукшин.  Слово о 
писателе. Рассказы: «Срезал» и «Критики». 
Особенности шукшинских героев-«чудиков», 
правдоискателей, праведников. Человеческая 
открытость миру как синоним 
незащищенности. Образ «странного» героя в 
литературе. 
Николай Михайлович Рубцов. Краткий 
рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В 
горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 
Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 
учителя на формирование детского характера. 
Чувство юмора как одно из ценных качеств 
человека. 
Родная  природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за 
окном...» 
С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 
«Пороша»; 
А. Ахматова.  «Перед весной бывают дни 
такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной 
природе родине  в  стихотворных 
 произведениях  поэтов  XX век Связь 
ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 
состоянием, выраженным в стихотворении. 
Поэтизация родне природы. 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в 
переложении Куна): «Скотный двор царя 
Авгия», «Яблоки 
Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от 
сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», 
«Илиада» как эпические поэмы. Изображение 
героев и героические подвиги в «Илиаде». 
Стихия Одиссея — борьба, преодоление 
препятствий, познание неизвестного. 
Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 
Одиссей — мудрый правитель, любящий муж 
и отец. На острове циклопов. Полифем. 
«Одиссея» — песня о героических подвигах, 
мужественных героях. 
Теория литературы. Понятие о героическом 
эпосе (начальные    представления). 
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Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о 
писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема 
ложных и истинных идеалов. Герой, 
создавший воображаемый мир и живущий в 
нем. Пародия на рыцарские романы. 
Освобождение от искусственных ценностей и 
приобщение к истинно народному пониманию 
правды жизни. Мастерство Сервантеса-
романиста. Дон Кихот как «вечный» образ 
мировой литературы. (Для внеклассного 
чтения.) 
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о 
феодальных нравах. Любовь как благородство 
и своевольный, бесчеловечный каприз. 
Рыцарь — герой, отвергающий награду и 
защищающий личное достоинство и честь. 
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 
дикой природы. Превосходство естественной, 
«простой» жизни и исторически сложившихся 
устоев над цивилизованной с ее порочными 
нравами. Романтический сюжет и его 
реалистическое воплощение. 
Марк Твен. «Приключения Гекльберри 
Финна». Сходство и различие характеров 
Тома и Гека, их поведение в критических 
ситуациях. Юмор в произведении. 
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и 
мудрая притча. Мечта о естественном 
отношении к вещам и людям. Чистота 
восприятий мира как величайшая ценность. 
Утверждение всечеловеческих истин. (Для 
внеклассного чтения). 
Теория литературы. Притча (начальные 
представления). 
 

7 класс. 
Роды и жанры художественной литературы. 
Богатство и разнообразие жанров. Основные 
роды искусства слова: эпос, лирика и драма. 
Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в 
литературе разных народов. Богатство и 
разнообразие трёх родов литературы. 
Фольклор. 
Жанры фольклора. Барин. Детский 
фольклор. 
Литература эпохи Возрождения. 
У. Шекспир «Ромео и Джульетта»; Сонеты. 

Введение 
Изображение человека как важнейшая 
идейно-нравственная проблема литературы. 
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 
художественном произведении. Труд чело-
века, его позиция, отношение к 
несовершенству мира и стремление к 
нравственному и эстетическому идеалу. 
Устное народное творчество 
Предания. Поэтическая автобиография 
народа. Устный рассказ об исторических 
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Из истории сонета 
Литература XIX века. 
Жанры классической литературы XIX века. 
Золотой век русской поэзии. 
Из истории басни. Басня в античной 
литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена. 
Русская басня. Сумароков. Басни Крылова. 
Из истории баллады. Трагический сюжет и 
нравственные позиции автора. В. А. 
Жуковский. Светлана. Перчатка. 
Богатство тематики и разнообразие жанров в 
творчестве А. С. Пушкина. 
Элегия. Певец. Эпиграмма. На перевод 
«Илиады». Стансы. Друзьям. Моя эпитафия. 
Жанры прозы А.С. Пушкина. Из истории 
романа Барышня-крестьянка. Дубровский. 
Из истории романа. Расцвет жанра романа. 
Богатство вариантов этого жанра. Споры о 
его роли в современной литературе  
 М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. Элегия. 
Романс. Песня. Стансы. «Нет, я не Байрон, я 
другой...» Новогодние мадригалы и 
эпиграммы. Эпитафия. Из истории поэмы. 
Лермонтов. Мцыри. 
Из истории комедии. Н. В. Гоголь. Ревизор.  
И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: 
Собака. Дурак. Воробей. Русский язык. 
Н. А. Некрасов. Размышления у парадного 
подъезда ..... 
Н. С. Лесков. Левша. 
Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил. 
М. Твен. Как я редактировал 
сельскохозяйственную газету. 
А. П. Чехов. Жалобная книга. Хирургия 
Портрет героя в художественных 
произведениях разных жанров 
Литература XX века. 
Жанры эпоса, лирики и драмы в 
произведениях XX века. Нравственная 
проблематика в лирике 20 века. Богатство и 
разнообразие жанров и форм стиха. 
Эпические и лирические произведения. 
Драматургия и читатель. 
Отражение духовных поисков человека 20 
века в лирике. В. Я. Брюсов. Труд. Хвала 
Человеку. К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир 
из ничего...». И. Северянин. Не завидуй 
другу. Р. Киплинг. Если. М. Горький. 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  
«Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость 
пословиц и поговорок. Выражение в них духа 
народного языка. Афористические жанры 
фольклора 
Теория литературы. Устная народная проза. 
Предания (начальные представления). 
Афористические жанры фольклора (развитие 
представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение. Устное 
рецензирование выразительного чтения. 
Устный монологический ответ по плану. 
Различные виды пересказов. 
Эпос народов мира. Былины. «Вольга и 
Микула Селянинович». Воплощение в былине 
нравственных свойств русского народа, 
прославление мирного труда. Микула — 
носитель лучших человеческих качеств 
(трудолюбие, мастерство, чувство 
собственного достоинства,  доброта,   
щедрость,   физическая   сила). 
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 
Родине и народу, мужество, справедливость, 
чувство собственного достоинства — 
основные черты характера Ильи Муромца. 
(Изучается одна былина по выбору.) 
Новгородский цикл былин. «Садко» (для 
самостоятельного чтения). Своеобразие 
былины. Поэтичность. Тематическое различие 
Киевского и Новгородского циклов былин. 
Своеобразие былинного стиха. Собирание 
былин. Собиратели. (Для самостоятельного 
чтения.) 
«Калевала» — карело-финский 
мифологический эпос. Изображение жизни 
народа, его национальных традиций, обычаев, 
трудовых будней и праздников. Кузнец 
Ильмаринен и ведьма Лоухи как 
представители светлого и темного миров 
карело-финских эпических песен. 
Теория литературы. Предание (развитие 
представлений). Гипербола (развитие 
представлений). Героический  эпос  
(начальные представления). 
Общечеловеческое и национальное в 
искусстве (начальные представления). 
Развитие речи. Выразительное чтение. Устное 
рецензирование выразительного чтения 
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Старуха Изергиль. Старый Год. В. В. 
Маяковский «Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче», « Гимн обеду». М. А. Булгаков. 
Ревизор с вышибанием. К. Г. Паустовский. 
Рождение рассказа. Роман - повесть – 
рассказ. Ф.А. Абрамов. О чём плачут 
лошади. А.В. Вампилов. Несравненный 
Наконечников.  
Великая Отечественная война в 
художественной литературе. 
Общий обзор богатства жанров, через 
которые на протяжении десятилетий 
раскрывалась тема войны. М. А. Шолохов « 
Они сражались за Родину. В. Г. Распутин. 
Уроки французского.   
Научно – фантастическая литература. 
Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах 
мысли. 
Детективная литература. 
Детектив. А. Конан Доил. Пляшущие 
человечки. 
 

(фонохрестоматия). Устный и письменный 
ответ на проблемный вопрос 
Теория литературы. Героический эпос, 
афористические жанры фольклора. 
Пословицы, поговорки (развитие 
представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение. Устное 
рецензирование выразительного чтения. 
Устный монологический ответ по плану. 
Различные виды пересказов. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), 
«Повесть о  Петре  и   Февронии  
Муромских».   Нравственные заветы Древней 
Руси. Внимание к личности, гимн любви и 
верности. Народно-поэтические  мотивы в 
повести. 
Теория литературы. Поучение (начальные 
представления). Житие (начальные представ-
ления). 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе 
книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге.  
Теория литературы. Русская летопись 
(развитие представлений). Отражение 
исторических событий и вымысел, отражение 
народных идеалов (патриотизма, ума, 
находчивости). 
Развитие речи. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Устные и письменные 
ответы на вопросы. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе 
Петра Великого», «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол ея Величества 
государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 
Ломоносова в будущем русской науки и ее 
творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 
Признание труда, деяний на благо  Родины 
важнейшей чертой гражданина. 
Гавриил Романович Державин. Краткий 
рассказ о поэте. «Река времен в своем 
стремленье...», «На птичку...», «Признание». 
Размышления о смысле жизни, о судьбе. 
Утверждение необходимости свободы 
творчества. 
Теория   литературы. Понятие о жанре оды 
(начальные представления). Особенности 
литературного языка XVIII столетия. 
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Развитие речи. Выразительное чтение. Устное 
рецензирование выразительного чтения. 
Характеристика героев. Участие в 
коллективном диалоге.  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий 
рассказ о писателе. 
«Полтава»    («Полтавский    бой»),    
«Медный    всадник» (вступление «На берегу 
пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». 
Интерес Пушкина к истории России. Мас-
терство в изображении Полтавской битвы, 
прославление мужества и отваги русских 
солдат. Выражение чувства любви к Родине. 
Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 
XII). Авторское отношение к героям. 
Летописный источник «Песни о вещем 
Олеге». Особенности композиции.  
Своеобразие языка.  Основная  мысль 
стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   
и   волхва.   Художественное воспроизведение 
быта и нравов Древней Руси. 
 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом 
монастыре). Образ летописца как образ 
древнерусского писателя. Монолог Пимена: 
размышления о значении труда летописца для 
последующих поколений. 
«Станционный смотритель». Изображение 
«маленького человека», его положения в 
обществе. Пробуждение человеческого 
достоинства и чувства протеста. Трагическое 
и гуманистическое в повести. 
Теория литературы. Баллада (развитие 
представлений). Повесть (развитие представ-
лений). 
Развитие речи. Выразительное чтение 
фрагментов. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в 
коллективном диалоге. Устный и письменный 
ответ на вопрос. Составление плана устного и 
письменного рассказа о герое, сравнительной 
характеристики героев. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ 
о жизни и творчестве поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма об историческом 
прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 
значение для понимания характеров и идеи 
поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 
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Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 
Калашниковым человеческого достоинства, 
его готовность стоять за правду до конца. 
Особенности сюжета поэмы. Авторское 
отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного 
творчества. Оценка героев с позиций народа. 
Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 
«Когда волнуется желтеющая нива...», 
«Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» 
как воспоминание об идеальной гармонии, о 
«небесных» звуках, оставшихся в памяти 
души, переживание блаженства, полноты 
жизненных сил, связанное с красотой природы 
и ее проявлений. «Молитва» («В минуту 
жизни трудную...») — готовность ринуться 
навстречу знакомым гармоничным звукам, 
символизирующим ожидаемое счастье на 
земле. 
Теория литературы. Фольклоризм литературы 
(развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение 
отрывков поэмы, стихотворений. Устное 
рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. Устный и 
письменный анализ стихотворений. 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ 
о жизни и творчестве писателя. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого 
товарищества, осуждение предательства. 
Героизм и самоотверженность Тараса и его 
товарищей-запорожцев в борьбе за освобож-
дение родной земли. Противопоставление 
Остапа Андрию, смысл этого 
противопоставления. Патриотический пафос 
повести. Особенности   изображения людей и 
природы в повести.  
Теория литературы. Историческая и 
фольклорная основа произведения. Роды 
литературы: эпос (развитие понятия). 
Литературный герой (развитие понятия). 
Развитие речи. Выразительное чтение 
фрагментов. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в 
коллективном диалоге. Устная и письменная 
характеристика героев (в том числе 
сравнительная). Составление анализа эпизода. 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о 
жизни и творчестве писателя. 
«Бирюк». Изображение быта крестьян, 
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авторское отношение к бесправным и 
обездоленным. Мастерство в изображении   
пейзажа. Художественные особенности 
рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». 
Тургенев о богатстве и красоте русского 
языка. Родной язык как духовная опора 
человека. «Близнецы», «Два богача». Нрав-
ственность и человеческие взаимоотношения. 
Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 
Лирическая миниатюра (начальные 
представления). 
Развитие речи. Устный и письменный анализ 
текста. Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный ответы на проблемные 
вопросы. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий 
рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 
Историческая основа поэмы. Величие духа 
русских женщин, отправившихся вслед за 
осужденными мужьями в Сибирь. Ху-
дожественные особенности исторических 
поэм Некрасова. 
«Размышления у парадного подъезда». Боль 
поэта за судьбу народа. Своеобразие 
некрасовской музы. (Для чтения и 
обсуждения.) 
Теория литературы. Поэма (развитие 
понятия). Трехсложные размеры стиха 
(развитие понятия). Историческая поэма как 
разновидность лироэпического жанра 
(начальные представления). 
Развитие речи. Письменный ответ на вопрос 
проблемного характера. Устный и 
письменный анализ отрывков. Устное 
рецензирование выразительного чтения. 
Алексей Константинович Толстой. Краткий 
рассказ о жизни и творчестве поэта. 
Исторические баллады «Василий Шибанов» и 
«Князь Михайло  Репнин». Воспроизведение 
исторического колорита эпохи. Правда и 
вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 
противостоящего самовластию. 
Теория литературы. Историческая баллада 
(развитие представления) 
Развитие речи. Выразительное чтение 
исторических баллад. Устный и письменный 
ответы на вопросы проблемного характера. 
Рецензирование выразительного чтения. 
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 
Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил». Нравственные пороки 
общества. Паразитизм генералов, трудолюбие 
и сметливость мужика. Осуждение 
покорности мужика. Сатира в «Повести...». 
«Дикий помещик». Для самостоятельного 
чтения. 
Теория литературы. Гротеск (начальные 
представления). Ирония (развитие 
представлений) 
Развитие речи. Решение тестов. Устная и 
письменная характеристика героев. 
Составление викторины на знание текстов. 
Составление плана письменного 
высказывания. 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о 
писателе (детство, юность, начало 
литературного творчества). 
«Детство». Главы из повести: «Классы», 
«Наталья Савишна», «Maman» и др. 
Взаимоотношения детей и взрослых. 
Проявления чувств героя, беспощадность к 
себе, анализ собственных поступков. 
Теория литературы. Автобиографическое 
художественное произведение (развитие 
понятия). Герой-повествователь (развитие 
понятия). 
Развитие речи. Участие в коллективном 
диалоге. Выразительное чтение фрагментов 
повести. Различные виды пересказов. 
Составление плана анализа эпизода. Анализ 
фрагмента эпического произведения. 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 
писателе. 
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние 
трусости и угодничества. Смысл названия 
рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 
юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». 
Многогранность комического в рассказах А. 
П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Сатира и юмор как формы 
комического (развитие представлений). 
Развитие речи. Составление плана речевой 
характеристики героев. Участие в 
коллективном диалоге. Различные виды 
пересказов. Устная и письменная 
характеристика героев. 
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«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о 
родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. 
«Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. 
Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не 
понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 
родимый край...», «Благовест». Поэтическое 
изображение родной природы и выражение 
авторского настроения,   миросозерцания. 
Теория литературы. Лирика как род 
литературы. Пейзажная лирика как жанр 
(развитие представлений) 
Развитие речи. Составление плана 
письменного высказывания. Устный и 
письменный анализ стихотворений. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о 
писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в 
семье.  Герой рассказа: сложность 
взаимопонимания детей и взрослых. 
«Лапти». Душевное богатство простого 
крестьянина. 
Теория литературы. Понятие о теме и идее 
произведения (развитие представлений). 
Портрет как средство характеристики героя 
(развитие представлений).  
Развитие речи. Выразительное чтение 
фрагментов рассказа. Различные виды 
пересказов. Участие в коллективном диалоге. 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Автобиографический характер 
повести. Изображение «свинцовых мерзостей 
жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 
творческое в русской жизни» (Алеша, 
бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 
Изображение быта и характеров. Вера в 
творческие силы народа. 
«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее 
произведения (развитие  представлений). 
Портрет как средство характеристики героя 
(развитие  представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение 
фрагментов рассказа. Различные виды 
пересказов. Участие в коллективном диалоге. 
Владимир Владимирович Маяковский. 
Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче». 
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Мысли автора о роли поэзии в жизни человека 
и общества. Своеобразие стихотворного 
ритма,  словотворчество  Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». Два 
взгляда на мир: безразличие, бессердечие 
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 
лирического героя стихотворения. 
Теория   литературы. Лирический герой 
(начальные представления).   Обогащение   
знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое 
стихосложение (начальные представления). 
Развитие речи. Участие в коллективном 
диалоге. Выразительное чтение. 
Рецензирование выразительного чтения. 
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ 
о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям 
нашим меньшим, бессердечие героев. 
Гуманистический пафос произведения. 
Теория литературы. Герой эпического 
произведения (развития представлений). 
Средства характеристики героя (развитие 
представлений) 
Развитие речи. Участие в коллективном 
диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 
письменный ответ на проблемный вопрос. 
Анализ эпизодов. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий 
рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его 
непохожесть на окружающих людей, 
душевная щедрость. Любовь и ненависть 
окружающих героя людей. Юшка — 
незаметный герой с большим сердцем. 
Осознание необходимости сострадания и 
уважения к человеку. Неповторимость и цен-
ность каждой человеческой личности. 
Теория литературы. Лирический герой 
(начальное представление). Обогащение 
знаний о ритме и рифме. Тоническое 
стихосложение (начальные представления). 
Развитие речи. Участие в коллективном 
диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 
письменный ответ на проблемный вопрос. 
Анализ эпизода. Устная и письменная 
характеристика героев. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 
природы, преображенные поэтическим 
зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 
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художественном мире поэта. 
Теория литературы. Сравнение. Метафора 
(развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение. 
Рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. 
На дорогах войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости 
грозных лет войны в стихотворениях поэтов—
участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. 
Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. 
Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 
военной лирики. 
Теория литературы. Публицистика. Интервью 
как жанр публицистики (начальные 
представления). 
Развитие речи. Устные и письменные ответы 
на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный анализ стихотворений. 
Федор Александрович Абрамов. Краткий 
рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 
Эстетические и нравственно-экологические 
проблемы,  поднятые в рассказе. 
Теория   литературы. Литературные традиции. 
Развитие речи. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в 
коллективном диалоге. Устный и письменный 
ответ на проблемный вопрос. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о 
писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила 
внутренней, духовной красоты человека. 
Протест против равнодушия, бездуховности, 
безразличного отношения к окружающим 
людям, природе. Осознание огромной роли 
прекрасного в душе человека, в окружающей 
природе. Взаимосвязь природы и человека. 
Теория литературы. Речевая характеристика 
героев (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение 
фрагментов рассказа. Различные виды 
пересказов. Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика героев. Составление планов 
речевых характеристик. 
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о 
писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, 
взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 
характера героев — сельского и городского 
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мальчиков, понимание окружающей природы. 
Подвиг мальчика и радость от собственного 
доброго поступка. 
Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие 
понятий). Герой повествования (развитие 
понятия). 
Развитие речи. Участие в коллективном 
диалоге. Составление плана характеристики 
героев. Устный и письменный анализы 
эпизода. 
«Тихая  моя  Родина» (обзор) 
Стихотворения о Родине, родной природе, 
собственном восприятии окружающего (В. 
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 
Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 
Выражение душевных настроений, состояний 
человека через описание картин природы. 
Общее и индивидуальное в восприятии 
родной природы русскими поэтами. 
Теория литературы. Изобразительно-
выразительные средства (развитие понятий). 
Развитие речи. Выразительное чтение 
стихотворений. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в 
коллективном диалоге. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий 
рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие…»,  «Июль — 
макушка лета...», «На дне моей жизни...». 
Размышления поэта о неразделимости судьбы 
человека и народа. 
Теория литературы. Лирический герой 
(развитие понятия). 
Развитие речи. Выразительное чтение 
стихотворений. Рецензирование 
выразительного чтения. Устный и 
письменный анализы. 
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» 
(главы из книги). Духовное напутствие 
молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие 
представлений). Мемуары как 
публицистический жанр (начальные 
представления). 
Развитие речи. Выразительное чтение. 
Участие в коллективном диалоге. Устный и 
письменный ответ на проблемный вопрос. 
Писатели улыбаются, или  Смех Михаила 
Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ 
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«Беда». Смешное и грустное в рассказах 
писателя. 
Теория литературы. Юмор. Приёмы 
комического (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение 
отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 
Рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. 
Из литературы  народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о 
дагестанском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь 
пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 
«Восьмистишия»), «О моей Родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. 
Осмысление зрелости собственного возраста, 
зрелости общества, дружеского расположения 
к окружающим людям разных на-
циональностей. Особенности художественной 
образности дагестанского поэта. 
Теория литературы. Мировосприятие. 
Лирический герой. Средства выразительности 
(развитие представлений). 
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бернс. Особенности творчества. 
«Честная бедность». Представления народа о 
справедливости и честности. Народно-
поэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя 
мрачна…».  Ощущение трагического разлада 
героя с жизнью, с окружающим его 
обществом. Своеобразие романтической 
поэзии Дж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская 
литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». 
Гимн герою, павшему в борьбе за свободу 
Родины. 
Японские хокку (трехстишия). Изображение 
жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота 
времен года. Поэтическая картина, нари-
сованная одним-двумя штрихами. 
Теория литературы. Особенности жанра хокку 
(хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и 
преданности. Жертвенность во имя любви. 
Смешное и возвышенное в рассказе. 
Теория литературы. Рождественский рассказ 
(развитие представлений). 
Развитие речи. Устный анализ эпизодов. 
Выразительное чтение. Рецензирование 
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выразительного чтения. 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 
выражение стремления уберечь людей от зла и 
опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 
добра. 
Теория литературы. Фантастика в 
художественной литературе (развитие 
представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение 
отрывков. Рецензирование выразительного 
чтения. Анализ эпизодов. Устный и 
письменный ответ на проблемный вопрос. 
 

8 класс. 
Литература и время. 
Литературный процесс как часть 
исторического процесса. История в 
произведениях искусства слова. Время на 
страницах исторических произведений. 
Жанровое разнообразие произведений 
исторической тематики. «Калоши счастья» 
Х. К. Андерсена и «Цицерон» Ф. И. Тютчева 
как эпиграфы курса 8 класса, которые 
подчеркивают роль обращения 
художественной литературы к истории. 
Х. К. Андерсен.  «Калоши счастья»  как 
развернутая притча о характере связи времен 
между собой. Герой сказки и его 
путешествие в средние века. Четкость и 
убедительность выводов автора. 
Ф. И. Тютчев.  «Цицерон».  Неразрывность 
связи судьбы человека со своим временем. 
Т е о р и я.  Литература и история. Эпиграф. 
Фольклор. 
История в устном народном творчестве. 
Жанры исторической тематики в фольклоре. 
Сюжеты и герои исторических произведений 
фольклора. Былины как свидетельство 
исторических событий. 
Теория.  Исторические сюжеты в народном 
толковании. 
Историческая народная песня. 
Герои и сюжеты фольклорных песен на 
исторические темы. «Правеж».  Петр 
Великий и Иван Грозный в песнях. 
«П е т р а  П е р в о г о  у з н а ю т  в 
 ш в е д с к о м  г о р о д е»  и др. 
Художественные особенности исторических 
песен. Историческая народная песня и ее 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
В мире русской народной песни (лирические, 
исторические песни). Отражение жизни 
народа в народной песне: «В темном лесе», 
«Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по 
улице метелица метет…», «Пугачев в 
темнице», «Пугачев казнен». 
Частушки как малый песенный жанр. 
Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках. Разнообразие тематики частушек. 
Поэтика частушек. 
Предания как исторический жанр русской 
народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 
Сибири Ермаком…». Особенности 
содержания и формы народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня, частушка 
(развитие представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Из «Жития Александра Невского». Защита 
русский земель от нашествий и набегов 
врагов. Бранные подвиги Александра 
Невского и его духовный подвиг 
самопожертвования. 
«Шемякин суд».  Изображение 
действительных и вымышленных событий – 
главное новшество литературы XVII века. 
Новые литературные герои – крестьянские и 
купеческие сыновья. Сатира на судебные 
порядки, комические ситуации с двумя 
плутами. 
«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка 
«посулы любил, потому так он и судил»). 
Особенности поэтики бытовой сатирической 
повести. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская 
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исполнители. Слово и музыка в народной 
песне. 
Т е о р и я.  Историческая народная песня. 
Народная драма. 
Народная драма как органическая часть 
праздничного народного быта. От обряда к 
пьесе. Постановка пьес на народных сценах. 
География распространения народной 
драмы. «К а к  ф р а н ц у з  М о с к в у 
 б р а л».  Героико-романтическая народная 
драма. Особенности народной драмы: 
сочетание и чередование трагических сцен с 
комическими. Драматический конфликт в 
«исторической» народной пьесе. Соединение 
героев разных эпох в одном произведении. 
Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. Сюжет. 
Патриотический пафос народной пьесы. 
Т е о р и я.  Народная драма. 
История на страницах произведений эпохи 
Возрождения. 
М. де Сервантес Сааведра.  «Д о н  К и х о т» 
 (фрагменты). Герой романа Дон Кихот и его 
оруженосец Санчо Панса. Пародия на 
рыцарский роман. Иллюзия и 
действительность. Дон Кихот как «вечный 
образ». 
Т е о р и я.  Рыцарский роман. «Вечный 
образ». 
История на страницах произведений 
древнерусской литературы. 
Историческая тема в произведениях 
древнерусской литературы. Особенности 
отражения исторического прошлого в 
литературе Средних веков. 
Т е о р и я.  Древнерусская литература и ее 
жанры. 
Летопись 
«Н а ч а л ь н а я  л е т о п и с ь», 
 «П о в е с т ь  в р е м е н н ы х  л е т». 
 Русская летопись как жанр исторического 
повествования. Отражение событий истории 
в летописях XI—XVII вв. Рассказ о смерти 
Олега в «Начальной летописи». «Повесть 
временных лет» как первый общерусский 
летописный свод. Источники повести — 
более ранние своды и записи. 
Т е о р и я.  Летопись. 
Жития святых 
Жития святых как исторические 
повествования. Жития первых русских 

повесть (развитие представлений). Житие как 
жанр литературы (начальные представления). 
Сатирическая повесть как жанр древнерусской 
литературы (начальные представления). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая 
направленность комедии. Проблема 
воспитания истинного гражданина. 
Теория литературы. Понятие о классицизме. 
Основные правила классицизма в 
драматическом произведении. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. 
Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 
рассказ о писателе. 
«Лягушки, просящие царя». Критика 
«общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. 
Мораль басни. «Обоз». Критика 
вмешательства императора Александра I в 
стратегию и тактику Кутузова в 
Отечественной войне 1812 года. Мораль 
басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства. 
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория 
(развитие представлений). 
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и 
сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 
дум современниками. 
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. 
Ермак Тимофеевич – главный герой думы, 
один из предводителей казаков. Тема 
расширения русских земель. Текст думы 
К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке. 
Теория литературы. Дума (начальное 
представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий 
рассказ об отношении поэта к истории и 
исторической теме в литературе. 
«Туча». Разноплановость содержания 
стихотворения – зарисовка природы, отклик 
на десятилетие восстания декабристов. 
К*** («Я помню чудное мгновенье…»). 
Обогащение любовной лирики мотивами 
пробуждения души к творчеству. 
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного 
союза и единения друзей. Дружба как 
нравственный жизненный стержень 
сообщества избранных. 
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие 
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святых на страницах летописи. 
Популярность жанра жития в древнерусской 
литературе. Особенности изображения 
биографии героя в жанре жития. Роль 
нравственного поучения на страницах жития. 
«С к а з а н и е  о  ж и т и и  А л е к с а н д р а 
 Н е в с к о г о».  Жизнь героя русской 
истории как канонизированного святого на 
страницах жития. Б. К. Зайцев.  
«П р е п о д о б н ы й  С е р г е й 
 Р а д о н е ж с к и й».  Элементы житийного 
жанра в авторском произведении XX в. 
Становление характера подвижника. 
Т е о р и я.  Житие. Художественные 
особенности жанра жития. 
Литература эпохи Просвещения. 
Ж. Б. Мольер.  «М е щ а н и н  в о 
 д в о р я н с т в е»  (сцены). Комедия как 
жанр драматического произведения. 
Особенности комедии классицизма. 
Сатирический образ господина Журдена. 
Т е о р и я.  Классицизм. Комедия. 
История на страницах произведений 
XVIII века. 
Жанры исторических произведений: 
эпические и драматические. Д.И.Фонвизин. 
 «Н е д о р о с ль ». Комедия в пяти 
действиях. Т е о р и я.  Комедия 
Историческое прошлое в литературе 
XIX века. 
Постоянство интересов читателей и 
писателей к историческим событиям и 
героям. История в произведениях классики. 
Массовая литература на исторические темы. 
Патриотическое звучание произведений 
исторической тематики. Яркость выражения 
авторской позиции в произведениях на 
исторические темы. 
Т е о р и я.  Исторические темы в русской 
классике. Романтизм и реализм литературы 
XIX в. Родная история в произведениях 
этого века. 
Былины и их герои в произведениях 
XIX века 
А. К. Толстой.  «И л ь я  М у р о м е ц», 
 «П р а в д а»,  «К у р г а н».  Герои и 
события былин в русской поэзии. Былинные 
мотивы в разных видах художественного 
творчества. Обращение А. К. Толстого к 
стихотворному переложению сюжетов 

Пушкина («История Пугачева») и поправка 
Николая I («История пугачевского бунта»), 
принятая Пушкиным как более точная. 
Смысловое различие. История пугачевского 
восстания в художественном произведении и 
историческом труде писателя и историка. 
Пугачев и народное восстание. Отношение 
народа, дворян и автора к предводителю 
восстания. Бунт «бессмысленный и 
беспощадный» (А.Пушкин). 
Роман «Капитанская дочка». Гринев – 
жизненный путь героя, формирование 
характера («Береги честь смолоду»). Маша 
Миронова – нравственная красота героини. 
Швабрин – антигерой. Значение образа 
Савельича в романе. Особенности 
композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 
Историческая правда и художественный 
вымысел в романе. Фольклорные мотивы в 
романе. Различие авторской позиции в 
«Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 
Теория литературы. Историзм 
художественной литературы (начальные 
представления). Роман (начальные 
представления). Реализм (начальные 
представления). 
«Пиковая дама». Место повести в контексте 
творчества Пушкина. Проблема «человек и 
судьба» в идейном содержании произведения. 
Соотношение случайного и закономерного. 
Смысл названия повести и эпиграфа к ней. 
Композиция повести: система предсказаний, 
намеков и символических соответствий. 
Функции эпиграфов. Система образов-
персонажей, сочетание в них реального и 
символического планов, значение образа 
Петербурга. Идейно-композиционная функция 
фантастики. Мотив карт и карточной игры, 
символика чисел. Эпилог, его место в 
философской концепции повести. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ 
о писателе, отношение к историческим темам 
и воплощение этих тем в его творчестве. 
«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, 
вырванном из родной среды и воспитанном в 
чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, 
сильный дух героя. Мцыри как романтический 
герой. Образ монастыря и образы природы, их 
роль в произведении. Романтически-условный 
историзм поэмы. 
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русских былин, его восхищение цельными 
героическими характерами былинных 
богатырей. Поэтическая сила и обаяние 
произведений поэта. Т е о р и я.  Былина и 
баллада. 
Г. Лонгфелло.  «П е с н ь  о  Г а й а в а т е» 
 (перевод И. А. Бунина). Поэтичность 
индейских легенд и преданий в поэме 
Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ 
народного героя Гайаваты. Художественные 
особенности изображения. Близость героев 
поэмы к миру природы. Образность и 
красота поэтического языка «Песни о 
Гайавате». Совершенство перевода. 
Т е о р и я.  Песнь как жанр. 
В. Скотт.  «А й в е н г о»  (самостоятельное 
чтение с последующим обсуждением). 
Вальтер Скотт как родоначальник 
исторического романа. Типы исторических 
романов: роман-хроника, роман-
жизнеописание, биографический роман, 
авантюрно-исторический роман. 
Изображение героев и изображение эпохи. 
Концепция истории и человека в романе. 
Романтический историзм и осмысление 
законов развития человечества. Герой 
романтического исторического романа и 
сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард 
Львиное Сердце и Робин Гуд как 
исторические герои и как персонажи романа. 
Пушкин о Вальтере Скотте. 
Т е о р и я.  Исторический роман. 
И. А. Крылов.  «В о л к  н а  п с а р н е». 
 Историческое событие и жанр басни. 
Патриотический пафос басни Крылова. 
Кутузов и Наполеон в аллегорическом 
произведении. Мораль басни и ее роль в 
реальных событиях Отечественной войны 
1812 г. 
Т е о р и я.  Басня на историческую тему. 
А. С. Пушкин.  «П е с н ь  о  в е щ е м 
 О л е г е».  Богатство исторической 
тематики в творчестве Пушкина. Сюжеты 
русской летописи в лирике поэта. Тема 
судьбы, рока в балладе «Песнь о вещем 
Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет 
летописного эпизода. Герой и его судьба. 
Поэтическое совершенство произведения и 
его музыкальное воплощение. 
«П о л т а в а»  (фрагмент). Описание битвы 

Теория литературы. Поэма (развитие 
представлений). Романтический герой 
(начальные представления), романтическая 
поэма (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ 
о писателе, его отношении к истории, 
исторической теме в художественном 
произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». 
История создания и история постановки 
комедии. Поворот русской драматургии к 
социальной теме. Отношение современной 
писателю критики, общественности к комедии 
«Ревизор». Разоблачение пороков 
чиновничества. Цель автора – высмеять «все 
дурное в России». Новизна финала, немой 
сцены, своеобразие действия пьесы «от начала 
до конца вытекает из характеров» 
(В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и 
«миражная интрига» (Ю.Манн). 
Хлестаковщина как общественное явление. 
Теория литературы. Комедия (развитие 
представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). 
«Шинель». Образ «маленького человека» в 
литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, 
косноязычие). Шинель как последняя надежда 
согреться в холодном мире. Тщетность этой 
мечты. Петербург как символ вечного адского 
холода. Незлобивость мелкого чиновника, 
обладающего духовной силой и 
противостоящего бездушию общества. Роль 
фантастики в художественном произведении. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 
Краткий рассказ о писателе, редакторе, 
издателе. 
«История одного города» (отрывок). 
Художественно-политическая сатира на 
современные писателю порядки. Ирония 
писателя-гражданина, бичующего основанный 
на бесправии народа строй. Гротескные 
образы градоначальников. Пародия на 
официальные исторические сочинения. 
Теория литературы. Гипербола, гротеск 
(развитие представлений). Литературная 
пародия (начальные представления). Эзопов 
язык (развитие понятия). 
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ 
о писателе. 
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и ее главного героя. Образ Петра в поэме — 
образ вдохновителя победы. 
«Б о р и с Г о д у н о в» 
«К а п и т а н с к а я  д о ч к а».  Болдинская 
осень 1833 г. Работа над «Историей 
Пугачева» и повестью «Капитанская дочка». 
Пугачев в историческом труде и в 
художественном произведении: 
художественное мастерство Пушкина в 
произведениях двух различных жанров, 
созданных на одном материале. Сюжет 
исторической повести «Капитанская дочка» 
и его важнейшие события. Исторические 
события и исторические герои на страницах 
повести. Пугачев как вождь народного 
восстания и как человек. Взгляд Пушкина на 
восстание Пугачева как на «бунт 
бессмысленный и беспощадный». Острота 
постановки проблемы. Герои исторические и 
герои вымышленные: Гринев и Пугачев, 
Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. 
Становление характера Гринева. Проблема 
чести, долга, милосердия. Проблема 
морального выбора. Портрет и пейзаж на 
страницах исторической прозы. Роль 
эпиграфов в повести. Название и идейный 
смысл произведений («История Пугачева» и 
«Капитанская дочка»). 
Т е о р и я.  Историческая проза. 
Историческая повесть и исторический труд. 
Эпиграф. Сюжет и фабула. Автор в 
историческом произведении. 
М. Ю. Лермонтов.  «П е с н я  п р о  ц а р я 
 И в а н а  В а с и л ь е в и ч а,  м о л о д о г о 
 о п р и ч н и к а  и  у д а л о г о  к у п ц а 
 К а л а ш н и к о в а».  Быт и нравы XVI в. в 
поэме. Исторический сюжет и герои песни. 
Трагическое столкновение героев. Иван 
Грозный, опричник Кирибеевич и купец 
Калашников. Нравственные проблемы 
песни. Благородство и стойкость 
Калашникова и позиция Кирибеевича. 
Нравственная оценка событий автором. 
Связь поэмы с устным народным 
творчеством. Романтическое изображение 
природы как фона событий. «Песня ...» как 
лироэпическое произведение. 
Т е о р и я.  Историческая поэма. 
Н. В. Гоголь.  «Т а р а с  Б у л ь б а». 
 Историческая основа и народно-поэтические 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. 
Защита беззащитных. Нравственные 
проблемы рассказа. Деталь как средство 
создания образа в рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие 
представлений). Художественная деталь 
(развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о 
писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 
обществе. 
«После бала». Идея разделенности двух 
Росссий. Противоречие между сословиями и 
внутри сословий. Контраст как средство 
раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. 
Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
Теория литературы. Художественная деталь. 
Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль 
антитезы в композиции произведений. 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 
писателе. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и 
упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм 
художественной литературы (развитие 
представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о 
писателе. 
«Кавказ». Повествование о любви в 
различных ее состояниях и в различных 
жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-
рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ 
о писателе. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и 
взаимопонимания, любви и счастья в семье. 
Самоотверженность и находчивость главной 
героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула 
Александр Александрович Блок. Краткий 
рассказ о поэте. 
«Россия». Историческая тема в 
стихотворении, его современное звучание и 
смысл. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий 
рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачев». Поэма на историческую тему. 
Характер Пугачева. Сопоставление образа 
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истоки повести. XVI век Южной Руси в 
повести Гоголя. Гоголь — мастер батальных 
сцен и героических характеров. Битва под 
Дубно. Стихийная мощь жизни народа и 
природы на страницах повести. Запорожская 
Сечь как прославление боевого 
товарищества, ее нравы и обычаи. Образы 
Тараса и его сыновей. Мастерство Гоголя в 
изображении природы. Патриотический 
пафос произведения. Роль лирических 
отступлений в повествовании. Авторское 
отношение к героям. 
Т е о р и я.  Историческая повесть. 
Патриотический пафос произведения. 
В. А. Жуковский.  «В о с п о м и н а н и е», 
 «П е с н я»;  А. С. Пушкин.  
«В о с п о м и н а н и е»,  «С т а н с ы»; 
 Д. В. Давыдов.  «Б о р о д и н с к о е 
 п о л е»;  И. И. Козлов.  «В е ч е р н и й 
 з в о н»;  Ф. И. Глинка.  «М о с к в а»; 
А. Н. Апухтин.  «С о л д а т с к а я  п е с н я 
 о  С е в а с т о п о л е».  Обращение 
лирических поэтов к исторической тематике. 
Масштаб осмысления былого в лирике: 
отражение как значительных исторических 
событий, так и сокровенных воспоминаний, 
воскрешающих личный опыт поэта. Яркая 
индивидуальность поэта в художественной 
оценке минувшего. 
А. Дюма.  «Т р и  м у ш к е т е р а» 
 (самостоятельное чтение с последующим 
обсуждением). Авантюрно-исторические 
романы Александра Дюма-отца. 
Трансформация исторических событий и 
исторических героев. Мир вымышленных 
героев на фоне исторических обстоятельств. 
Увлекательность сюжетов и яркость 
характеров. Кодекс чести и правила 
поведения героев в романах А. Дюма. 
Яркость авторской позиции. Причина 
популярности произведений А. Дюма. 
Т е о р и я.  Авантюрно исторический роман. 
А. К. Толстой.  «В а с и л и й  Ш и б а н о в». 
 Подлинные исторические лица — царь Иван 
Грозный и князь Курбский. Василий 
Шибанов как нравственный идеал автора. 
«К н я з ь  С е р е б р я н ы й».  Эпоха и ее 
воспроизведение в романе. Сюжет и его 
главные герои. Исторические лица — царь 
Иван IV Грозный, Малюта Скуратов и др. 

предводителя восстания в разных 
произведениях: в фольклоре, в произведениях 
А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Современность и 
историческое прошлое в драматической поэме 
Есенина. 
Теория литературы. Драматическая поэма 
(начальные представления). 
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о 
писателе. 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к 
творчеству. Сопоставление художественного 
произведения с документально-
биографическими (мемуары, воспоминания, 
дневники). 
Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, 
А.Аверченко. «Всеобщая история, 
обработанная «Сатириконом» (отрывки). 
Сатирическое изображение исторических 
событий. Приемы и способы создания 
сатирического повествования. Ироническое 
повествование о прошлом, характеризующее 
отношение к современности. 
М.Зощенко. «История 
болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для 
самостоятельного чтения. 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ 
о писателе. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и 
реальности в рассказе. Мелочи быта и их 
психологическое содержание. Для 
самостоятельного чтения. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий 
рассказ о писателе. 
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых 
переломах и поворотах истории в 
произведениях поэта. Поэтическая 
энциклопедия Великой Отечественной войны. 
Тема служения Родине. 
Новаторский характер Василия Теркина – 
сочетание черт крестьянина и убеждений 
гражданина, защитника родной страны. 
Картины жизни воюющего народа. 
Реалистическая правда о войне в поэме. 
Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 
литературы. Композиция поэмы. Восприятие 
поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 
поэмы в литературной критике. 
Теория литературы. Фольклор и литература 
(развитие понятия). Авторские отступления 
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Вымышленные герои и их роль на страницах 
исторического повествования. 
Романтический взгляд на родную историю. 
Патриотический пафос повествования. 
Высокие нравственные идеалы автора и 
убедительность его позиции. Историческая 
точность в воспроизведении быта эпохи. 
Художественные особенности 
повествования. Роль фольклорных 
произведений в романе. Народная песня на 
страницах романа. 
Т е о р и я.  Исторический роман. Связь 
исторического романа с фольклором. 
Л. Н. Толстой.  «П о с л е  б а л а». 
 Гуманистический пафос рассказа. «После 
бала» как воспоминание о впечатлениях 
юности. Герои и их судьбы. Иван 
Васильевич как герой-рассказчик. Контраст 
как основа композиции рассказа, раскрытия 
душевного состояния героя. Роль случая в 
жизни и судьбе человека. Образ «грациозной 
и величественной» Вареньки. Полковник на 
балу и после бала. Сцена истязания беглого 
солдата. красочные и звуковые образы при 
ее создании. Время и пространство в 
рассказе. Художественное мастерство 
писателя. 
Т е о р и я.  Контраст как прием композиции. 
Историческое прошлое в литературе 
XX века. 
Былины и их герои в произведениях XX века 
И. А. Бунин.  «Н а  р а с п у т ь е», 
 «С в я т о г о р»,  «С в я т о г о р  и  И л ь я»; 
 К. Д. Бальмонт.  «Ж и в а я  в о д а»; 
 Е. М. Винокуров.  «Б о г а т ы р ь».  Былины 
и их герои в произведениях XX в. 
Трансформация образа былинного героя в 
произведениях XX в. Живая стихия русского 
фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. 
Проникновенное отражение былинных 
образов в его поэзии. Мастерство 
исторических образов совершенство языка, 
разнообразие и богатство ритмики 
стихотворений поэта. Былинные мотивы в 
творчестве К. Д. Бальмонта. Стихотворение 
«Живая вода» как обращение к «родным 
богатырям». Чистота и прозрачность ритма, 
«перезвоны благозвучий» стихотворных 
строк поэта. 
Т е о р и я.  Былины в лирике XX в. 

как элемент композиции (начальные 
представления). 
Андрей Платонович Платонов. Краткий 
рассказ о жизни писателя. 
«Возвращение». Утверждение доброты, 
сострадания, гуманизма в душах солдат, 
вернувшихся с войны. Изображение 
негромкого героизма тружеников тыла. 
Нравственная проблематика рассказа. 
Стихи и песни о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 
Традиции в изображении боевых подвигов 
народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищающих свою родину (Е.Винокуров. 
«Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», 
«Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. 
«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 
поют…»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. 
«Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и 
др.). Лирические и героические песни в годы 
Великой Отечественной войны. Их призывно-
воодушевляющий характер. Выражение в 
лирической песне сокровенных чувств и 
переживаний каждого солдата. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о 
писателе. 
«Фотография, на которой меня 
нет». Автобиографический характер рассказа. 
Отражение военного времени. Мечты и 
реальность военного детства. Дружеская 
атмосфера, объединяющая жителей деревни. 
Теория литературы. Герой-повествователь 
(развитие представлений). 
Русские поэты о Родине, родной природе 
И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. 
«Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. 
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 
уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», 
«Встреча», «Привет, Россия…». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной 
ими Родине. Н.Оцуп. «Мне трудно без 
России…» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», 
«так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; 
И.Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и 
индивидуальное в произведениях русских 
поэтов. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 
любовь героев. Ромео и Джульетта – символ 
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Ю. Н. Тынянов.  «В о с к о в а я 
 п е р с о н а»,  «П о д п о р у ч и к  К и ж е». 
 Исторические романы и повести Тынянова. 
«Восковая персона» как повесть о судьбе 
Петра Великого и его наследия. Герои и 
сюжет повести. «Подпоручик Киже» — 
осуждение нелепостей воинской службы при 
Павле I. Язык и стиль, помогающий 
воссоздать картины русской истории. 
Т е о р и я.  Язык и стиль исторического 
повествования. 
М. Алданов.  «Ч е р т о в  м о с т»  (главы), 
 «С в я т а я  Е л е н а,  м а л е н ь к и й 
 о с т р о в».  Исторические романы и 
повести Марка Алданова. Родная история и 
история Европы в произведениях автора 
русского зарубежья. Тетралогия 
«Мыслитель». Серия исторических 
портретов. Блестящее изображение 
полководца Суворова в романе «Чертов 
мост». «Святая Елена, маленький остров» 
как завершение тетралогии. Последние годы 
жизни Наполеона. Неразрывность связи 
времен как главная тема творчества 
М. Алданова. Активное утверждение 
авторской позиции в произведениях 
исторического цикла. 
Т е о р и я.  Циклы исторических романов 
(тетралогия, трилогия). 
Б. Л. Васильев.  «У т о л и  м о я 
 п е ч а л и...».  Изображение ходынской 
трагедии. Понимание автором и его героями 
причин этой трагедии. Различные пути 
развития России в представлении героев 
романа. Обыденная жизнь людей на фоне 
трагических страниц родной истории. 
Исторические лица, изображенные в 
произведении (император Николай II, 
великий князь Сергей Александрович, Иван 
Каляев, Василий Иванович Немирович-
Данченко). Главная героиня Наденька 
Олексина, ее искания. Зависимость судьбы 
Наденьки от происходящих событий. Смысл 
заглавия романа. 
Т е о р и я.  Исторический роман и его 
название. 
Великая Отечественная война в литературе 
Л. М. Леонов.  «З о л о т а я  к а р е т а». 
 Тема Великой Отечественной войны в 
произведениях послевоенных лет. Судьбы 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 
творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа 
сюжета драматического произведения. 
Сонеты – «Кто хвалится родством своим со 
знатью…», «Увы, мой стих не блещет 
новизной…». 
В строгой форме сонетов – живая мысль, 
подлинные горячие чувства. Воспевание 
поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – 
«богатейшая сокровищница лирической 
поэзии» (В.Г.Белинский). 
Теория литературы. Сонет как форма 
лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 
отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета 
классицизма в искусстве Франции. Мольер – 
великий комедиограф эпохи классицизма. 
«Мещанин во дворянстве» - сатира на 
дворянство и невежественных буржуа. 
Особенности классицизма в комедии. 
Комедийное мастерство Мольера. Народные 
истоки смеха Мольера. Общечеловеческий 
смысл комедии. 
Теория литературы. Классицизм. Сатира 
(развитие понятий). 
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 
«Путешествия Гулливера». Сатира на 
государственное устройство и общество. 
Гротесковый характер изображения. 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
«Айвенго». Исторический роман. 
Средневековая Англия в романе. Главные 
герои и события. История, изображенная 
«домашним образом»: мысли и чувства 
героев, переданные сквозь призму домашнего 
быта, обстановки, семейных устоев и 
отношений. 
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героев пьесы и их идеалы. Романтический 
настрой автора при создании образов героев 
и истолкования их отношения к судьбе 
человека. Драматический сюжет и 
драматические судьбы. 
Т е о р и я.  Символика названия пьесы. 
История на страницах поэзии XX века 
В. Я. Брюсов.  «Т е н и  п р о ш л о г о», 
 «В е к  з а  в е к о м»;  З. Н. Гиппиус.  
«14 д е к а б р я»;  Н. С. Гумилев.  
«С т а р и н а»,  «П р а п а м я т ь»; 
 М. А. Кузмин.  «Л е т н и й  с а д»; 
 М. И. Цветаева.  «Д о м и к и  с т а р о й 
 М о с к в ы»,  «Г е н е р а л а м 
 д в е н а д ц а т о г о  г о д а»;  Г. В. Иванов.  
«Е с т ь  в  л и т о г р а ф и я х 
 с т а р и н н ы х  м а с т е р о в...»; 
 Д. Б. Кедрин.  «З о д ч и е»  и др. 
Традиционное внимание поэтов к родной 
истории и ее событиям. Тема прошлого как 
одна из тем лирики поэтов XX столетия. 
Осмысление былого поэтами серебряного 
века и современными поэтами. Лирические 
раздумья об исторических событиях, о 
свершениях и ошибках человечества, о 
произведениях искусства как свидетелях 
минувшего. 
Т е о р и я.  Роль темы прошлого в лирике 
XX в. 
Беседа по итогам чтения и изучения 
произведений исторической тематики в 
течение года. Произведения русской и 
зарубежной литературы, отражающие 
исторические события. Рекомендации по 
самостоятельному чтению во время летних 
каникул. 
 
9 класс. 
Шедевры  литературы  и наше чтение. 
Место художественной литературы в 
общественной жизни и культуре России. 
Национальные ценности и традиции, 
формирующие проблематику и образный 
мир русской литературы, ее гуманизм, 
гражданский и патриотический пафос. 
Национальная самобытность русской 
литературы. Русская литература в контексте 
мировой. 
Т е о р и я.  Понятие о литературном 
процессе. 

Введение. 
Литература и ее роль в духовной жизни 
человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование 
потребности общения с искусством, 
возникновение и развитие творческой 
читательской самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство 
слова. 
Из древнерусской литературы. 
Беседа о древнерусской литературе. 
Самобытный характер древнерусской 
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Древнерусская литература. 
Беседы о древней русской литературе. 
Богатство жанров литературы Древней Руси. 
Летописи как исторические повествования. 
Жанр жития (с использованием повторения). 
«С л о в о  о  п о л к у  И г о р е в е». 
 Высокопоэтическое патриотическое 
произведение — первое произведение 
национальной классики. Историческая 
основа памятника, его сюжет. Жанр и 
композиция «Слова...». Образ русской земли 
и нравственно-поэтическая идея «Слова...». 
Образы русских князей. «Золотое слово» 
Святослава. Князь Игорь. Ярославна как 
идеальный образ русской женщины. 
Художественные особенности памятника. 
Связь «Слова...» с устным народным 
творчеством. Поэтические переводы 
(В. Жуковский. К. Бальмонт, современные 
переводы). Роль памятника в судьбах 
русской культуры. Тема «Слова...» в лирике 
русских поэтов. 
Т е о р и я.  Стихотворный перевод. 
Литература XVIII века. 
Идейно-художественное своеобразие 
литературы эпохи Просвещения. Классицизм 
и его особенности. Идея прославления 
величия и могущества Российского 
государства. Зарождение в литературе 
антикрепостнической направленности. 
Сентиментализм как литературное 
направление. Особенности классицизма и 
сентиментализма в русской литературе. 
М. В. Ломоносов.  «О д а  н а  д е н ь 
 в о с ш е с т в и я  н а  В с е р о с с и й с к и й 
 п р е с т о л  е я  В е л и ч е с т в а 
 г о с у д а р ы н и  и м п е р а т р и ц ы 
 Е л и с а в е т ы  П е т р о в н ы. 
 1747 г о д а». Ломоносов — учёный, 
реформатор русского языка, поэт. 
Прославление родины, науки и просвещения, 
мира в художественных произведениях 
поэта. Безграничность мироздания и 
богатство «Божьего мира» в его лирике. 
Жанр оды. 
Т е о р и я.  Ода. Силлабо-тоническое 
стихосложение. 
Г. Р. Державин.  «В л а с т и т е л я м  и 
с у д и я м»,  «П а м я т н и к».  Державин — 
крупнейший поэт XVIII в. «Властителям и 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия 
памятника, проблема авторства. 
Художественные особенности произведения. 
Значение «Слова...» для русской литературы 
последующих веков. 
Теория литературы. Слово как жанр 
древнерусской литературы. 
Из литературы XVIII века. 
Характеристика русской литературы XVIII 
века. 
Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и 
творчество. Ученый, поэт, реформатор 
русского литературного языка и стиха. 
«Вечернее размышление о Божием величестве 
при случае великого северного сияния», «Ода 
на день восшествия на Всероссийский престол 
ея Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года». 
Прославление Родины, мира, науки и 
просвещения в произведениях Ломоносова. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической 
поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и 
творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема 
несправедливости сильных мира сего. 
«Высокий» слог и ораторские, 
декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о 
бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 
Державина и его особенности. Оценка в 
стихотворении собственного поэтического 
новаторства. 
Александр Николаевич Радищев. Слово о 
писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в 
Москву». (Обзор.) Широкое изображение 
российской действительности. Критика 
крепостничества. Автор и путешественник. 
Особенности повествования. Жанр 
путешествия и его содержательное 
наполнение. Черты сентиментализма в 
произведении. Теория   литературы. Жанр 
путешествия. 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о 
писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение 
«Осень». Сентиментализм. Утверждение 
общечеловеческих ценностей в повести 
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судиям», «Памятник» и другие поэтические 
произведения. Сочетание в его 
произведениях классицизма и новаторских 
черт. Новое в жанре оды: сочетание 
возвышенного с обыденным. Гражданский 
пафос его лирики. 
Т е о р и я.  Классицизм и классика. 
Д. И. Фонвизин.  «Н е д о р о с л ь». 
 Сатирическая направленность комедии. 
Герои и события комедии. Резкое 
противопоставление позиции Простаковых, 
Скотининых и Правдина, Стародума. 
Классицизм в драматическом произведении. 
Т е о р и я.  Классицизм в драматическом 
произведении. 
Н. М. Карамзин.  «Б е д н а я  Л и з а». 
 Карамзин — писатель и ученый. Лирика и 
проза Карамзина. «Бедная Лиза» как 
произведение русского сентиментализма. 
Мир природы и психологическая 
характеристика героев. Авторская позиция. 
Язык и стиль повести. Карамзин-историк. 
Т е о р и я.  Сентиментализм. 
Литература эпохи Средневековья. 
Данте.  «Б о ж е с т в е н н а я  к о м е д и я» 
 (фрагменты). Композиция «Божественной 
комедии». Ад, Чистилище и Рай как 
варианты финала человеческой судьбы. 
Поэма как символ пути человека от 
заблуждения к истине. Тема страдания и 
очищения. Данте и Вергилий. Данте и 
Беатриче. Рождение названия поэмы (от 
«Комедии» к «Божественной комедии»). 
Поэтическая форма произведения. 
Т е о р и я.  Название произведения. 
Литература эпохи Возрождения. 
У. Шекспир.  «Г а м л е т».  Слово о 
драматурге. Гамлет — герой трагедии. 
«Проклятые вопросы бытия» в трагедии. 
«Гамлет» как философская трагедия. Образ 
Гамлета в ряду «вечных» образов. 
Т е о р и я.  «Вечный» образ. 
Литература XIX века. 
Человек в его связи с национальной 
историей. Взаимодействие культур. Золотой 
век русской поэзии. В. А. Жуковский. 
К. Н. Батюшков. А. С. Пушкин. 
Н. М. Языков. А. В. Кольцов. 
Е. А. Баратынский. Совершенство 
поэтического мастерства поэтов золотого 

«Бедная Лиза». Главные герои повести. 
Внимание писателя к внутреннему миру 
героини. Новые черты русской литературы. 
Теория литературы. Сентиментализм 
(начальные представления). 
Из литературы XIX века. Из литературы 
первой половины XIX века. 
Беседа об авторах и произведениях, 
определивших лицо литературы XIX века. 
Поэзия, проза, драматургия XIX века в 
русской критике, публицистике, мемуарной 
литературе. 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и 
творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. 
Возможности поэтического языка и 
трудности, встающие на пути поэта. 
Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве 
Жуковского: сюжетность, фантастика, 
фольклорное начало, атмосфера тайны и 
символика сна, пугающий пейзаж, роковые 
предсказания и приметы, утренние и вечерние 
сумерки как граница ночи и дня, мотивы 
дороги и смерти. Баллада «Светлана» — 
пример преображения традиционной 
фантастической баллады. Нравственный мир 
героини как средоточие народного духа и 
христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, 
сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 
губительным чарам. 
Теория литературы. Баллада (развитие 
представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и 
творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина 
нравов, галерея живых типов и острая сатира. 
Общечеловеческое звучание образов 
персонажей. Меткий афористический язык. 
Особенности композиции комедии. Критика о 
комедии 
(И. А. Гончаров. «Мильон 
терзаний»). Преодоление канонов 
классицизма в комедии. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и 
творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К 
морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 
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века. Проза и драматургия в эпоху золотого 
века поэзии. Комедия А. С. Грибоедова и 
проза А. С. Пушкина. 
Романтизм в русской литературе. 
Соотношение мечты и действительности в 
романтических произведениях. 
Формирование представления о 
национальной самобытности. А. С. Пушкин 
как родоначальник новой русской 
литературы. Роль литературы в 
формировании русского языка. 
Т е о р и я.  Эпоха и литература. Романтизм в 
русской литературе. 
А. С. Грибоедов.  «Г о р е  о т  у м а».  Очерк 
жизни Грибоедова. История создания 
комедии. Смысл названия и проблема ума в 
комедии. Сатирическое изображение жизни 
и нравов московского дворянства. 
Особенности развития комедийной интриги; 
своеобразие конфликта. Система образов. 
«Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. 
Чацкий и Фамусов. Чацкий и Молчалин. 
Чацкий и Софья. Новаторство драматурга; 
черты классицизма и романтизма, жанровое 
своеобразие, язык. «Открытость» финала 
пьесы. Пьеса в восприятии критики. 
(И. А. Гончаров.  «М и л ь о н  т е р з а н и й» 
 и др.). Сценическая жизнь комедии. 
Т е о р и я.  Внесценические персонажи 
пьесы. 
Лирика А.В.Кольцова, И.С.Никитина, 
А.Н.Майкова. 
В.А.Жуковский «С в е т л а н а». 
А. С. Пушкин.  «К  Ч а а д а е в у»,  «К 
 м о р ю»,  «П р о р о к»,  «Я  в а с  л ю б и л: 
 л ю б о в ь  е щ е,  б ы т ь  м о ж е т...», 
 «Х р а н и  м е н я,  м о й  т а л и с м а н...», 
 «С о ж ж е н н о е  п и с ь м о»,  «Е с л и 
 ж и з н ь  т е б я  о б м а н е т...», 
 «Э л е г и я»,  «П о э т»,  «О с е н ь» 
 (отрывок),  «Я  п а м я т н и к  с е б е 
 в о з д в и г  н е р у к о т в о р н ы й...»  и др. 
Творческий путь А. С. Пушкина (на основе 
ранее изученного). Годы ссылки. Болдинская 
осень 1830 г. Стихотворения Пушкина 
разных лет. Богатство тематики и 
совершенство формы. Любовная лирика 
Пушкина («Храни меня, мой талисман...», 
«Сожженное письмо», «К***» («Я помню 
чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: 
любовь еще, быть может...», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. 
Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья 
о смысле жизни, о поэзии... 
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир 
европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» — противоречие, 
невозможность гармонии. 
Индивидуалистический характер Алеко. 
Романтический колорит поэмы. 
«Евгений Онегин». Обзор содержания. 
«Евгений Онегин» — роман в стихах. 
Творческая история. Образы главных героев. 
Основная сюжетная линия и лирические 
отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия 
в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и 
индивидуальное в судьбах Ленского и 
Онегина. Автор как идейно-композиционный 
и лирический центр романа. Пушкинский 
роман в зеркале критики (прижизненная 
критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 
«органическая» критика — А. А. Григорьев; 
«почвенники» — Ф. М. Достоевский; 
философская критика начала XX века; 
писательские оценки). 
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и 
злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, 
олицетворенные в двух персонажах пьесы. 
Отражение их нравственных позиций в сфере 
творчества. 
Теория литературы. Роман в стихах 
(начальные представления). Реализм (развитие 
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие 
понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и 
творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. 
«Герой нашего времени» — первый 
психологический роман в русской литературе, 
роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои. 
Особенности композиции. Печорин — «самый 
любопытный предмет своих наблюдений» (В. 
Г. Белинский). 
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и 
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еще, быть может...», «На холмах Грузии...»). 
Любовь как источник творческого 
вдохновения. Красота любовного чувства 
лирического героя, преклонение перед 
любимой женщиной. Особые формы 
метафоризации в стихотворениях о любви. 
Философские размышления о жизни («К 
Чаадаеву», «Если жизнь тебя обманет...», 
«Элегия»). Оптимизм философской лирики 
Пушкина. Дружба в лирике Пушкина 
(«19 октября»). Искренняя привязанность 
поэта к друзьям лицейских лет. 
Размышления поэта о скоротечности 
человеческого бытия. Сущность творчества, 
тема поэта и поэзии («Поэт», «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный...» и др.). 
Поиски своего места в поэзии. Вдохновение 
поэта как особое состояние. Философско-
эстетические раздумья поэта, вечность идей, 
отраженных в лирике. Роль архаичной 
лексики в создании философского настроя 
стихотворения. 
Маленькие трагедии.  «М о ц а р т  и 
 С а л ь е р и».  Нравственная проблематика 
трагедии («Гений и злодейство две вещи 
несовместные»). Талантливость и 
гениальность. Характеры и поступки героев 
и позиция автора. 
«Е в г е н и й  О н е г и н» — роман в стихах. 
История создания. Особенности жанра и 
композиции романа в стихах. Единство 
лирического и эпического начала; 
нравственно-философская проблематика 
произведения. Сюжет романа и темы 
лирических отступлений. Жизнь столицы и 
мир деревни. Автор и его герои. Образ 
Онегина и тема «лишнего человека» в 
русской литературе. Татьяна как «милый 
идеал» Пушкина. Картины родной природы. 
«Открытый» финал романа. Онегинская 
строфа. Реализм романа. А. С. Пушкин в 
русской критике (статьи В. Г. Белинского и 
др.). 
Т е о р и я.  Реализм. Роман в стихах. 
Онегинская строфа. 
Донские критики о А.С.Пушкине: 
В.Л.Моложавенко «Донские были». 
М. Ю. Лермонтов.  «А н г е л»,  «У ж а с н а я 
 с у д ь б а  о т ц а  и  с ы н а...»,  «П о э т» 
 («Отделкой золотой блистает мой 

доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и 
«ундина». Повесть «Фаталист» и ее 
философско-композиционное значение. 
Споры о романтизме и реализме романа. 
Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 
времени» в критике В. Г. Белинского. 
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», 
«Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя 
так пылко я люблю...». Пафос вольности, 
чувство одиночества, тема любви, поэта и 
поэзии. 
Теория литературы. Понятие о романтизме 
(закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные 
представления). Психологический роман 
(начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и 
творчество. (Обзор) 
«Мертвые души» — история создания. Смысл 
названия поэмы. Система образов. Мертвые и 
живые души. Чичиков — «приобретатель», 
новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный 
замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с 
плутовским романом, романом-путешествием. 
Жанровое своеобразие произведения. 
Причины незавершенности поэмы. Чичиков 
как антигерой. Эволюция Чичикова и 
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция 
образа автора — от сатирика к пророку и 
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. 
Ответ Гоголя на критику Белинского. 
Теория литературы. Понятие о герое и 
антигерое. Понятие о литературном типе. 
Понятие о комическом и его видах: сатире, 
юморе, иронии, сарказме. Характер 
комического изображения в соответствии с 
тоном речи: обличительный пафос, 
сатирический или саркастический смех, 
ироническая насмешка, издевка, беззлобное 
комикование, дружеский смех (развитие 
представлений). 
Из литературы второй половины XIX века. 
Александр  Николаевич Островский.  Слово о 
писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в 
пьесе и угроза его распада. Любовь в 
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кинжал...»),  «М о н о л о г»,  «М о л и т в а» 
 («В минуту жизни трудную...»),  «Д у м а», 
 «Н е т,  н е  т е б я  т а к  п ы л к о  я 
 л ю б л ю...»,  «П л е н н ы й  р ы ц а р ь», 
 «Н и щ и й»  и др. Краткая биография (на 
основе ранее изученного). Трагичность 
судьбы поэта. Светлые и грустные 
воспоминания детства (стихотворения 
«Ангел», «Ужасная судьба отца и сына...» и 
др.). Поиск своего места в поэзии («Поэт», 
«Нет, я не Байрон, я другой...» и др.). 
Любовные стихи Лермонтова («Нищий», «Я 
не унижусь пред тобой...» и др.). Мотив 
трагедии поколения («Монолог», «Пленный 
рыцарь», «Дума» и др.). Одиночество и 
мечты о счастье и взаимопонимании в 
творчестве поэта. Символика в стихах 
Лермонтова. Развитие в творчестве 
Лермонтова пушкинских традиций. Природа 
и человек в философской лирике 
Лермонтова. 
«Г е р о й  н а ш е г о  в р е м е н и».  Жанр 
социально-психологического романа. 
Особенности композиции романа, ее роль в 
раскрытии образа Печорина. Фабула и 
сюжет. Печорин среди других героев романа. 
Печорин в галерее «лишних» людей. Роль 
повести «Максим Максимыч». Повесть 
«Тамань». Сюжет и герои повести. 
Реалистическое и романтическое начала в 
повести. Художественное совершенство 
языка повести. Нравственно-философская 
проблематика произведения, проблема 
судьбы. Черты романтизма и реализма в 
романе. 
Т е о р и я.  Фабула и сюжет. Социально-
психологический роман. 
Н. В. Гоголь.  «М е р т в ы е  д у ш и» 
 (главы). Краткий обзор творчества (на 
основе ранее изученного). Пьесы Гоголя 
(повторение). «Мёртвые души». Замысел, 
жанр и композиция поэмы. Авантюра 
Чичикова как сюжетная основа 
повествования. Роль и место Чичикова в 
системе образов поэмы. Помещики и 
чиновники в поэме и приемы создания их 
образов. «Живая Русь» в поэме и мотив 
дороги. Единство эпического и лирического 
начала в поэме, написанной прозой. Место 
«Повести о капитане Копейкине» в поэме. 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   
приказчик   Митя   —   положительные   герои 
пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 
воскрешение патриархальности, воплощение 
истины, благодати, красоты. 
Теория  литературы. Комедия как жанр 
драматургии (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о 
писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского 
мечтателя» — жадного к жизни и 
одновременно нежного, доброго, несчастного, 
склонного к несбыточным фантазиям. Роль 
истории Настеньки в романе. Содержание и 
смысл «сентиментальности» в понимании 
Достоевского. 
Теория   литературы. Повесть (развитие 
понятия). 
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания 
автобиографической трилогии. Формирование 
личности юного героя повести, его 
стремление к нравственному обновлению. 
Духовный конфликт героя с окружающей его 
средой и собственными недостатками: 
самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. 
Возрождение веры в победу добра, в 
возможность счастья. Особенности поэтики Л. 
Толстого: психологизм («диалектика души»), 
чистота нравственного чувства, внутренний 
монолог как форма раскрытия психологии 
героя. 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 
ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа 
маленького человека в русской литературе 
XIX века. Чеховское отношение к маленькому 
человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». 
Тема одиночества человека в многолюдном 
городе. 
Теория литературы. Развитие представлений о 
жанровых особенностях рассказа. 
Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. 
А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 
учащихся). Многообразие талантов. 
Эмоциональное богатство русской поэзии. 
Обзор с включением ряда произведений. 
Теория литературы. Развитие представлений о 
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Сатира в поэме. Художественные приемы 
Гоголя (использование контраста, роль 
гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в 
повествовании, использование 
амплификации и др.). 
Т е о р и я.  Поэма в прозе. Лирические 
отступления. Сатира. 
Ф.Д.Крюков «Казачка». 
Ф. И. Тютчев.  «К а к  с л а д к о  д р е м л е т 
 с а д  т е м н о - з е л е н ы й...»,  «Д е н ь  и 
 н о ч ь»,  «Э т и  б е д н ы е  с е л е н ь я...», 
 «Е щ е  т о м л ю с ь  т о с к о й...»,  «С 
 п о л я н ы  к о р ш у н  п о д н я л с я...», 
 «О н а  с и д е л а  н а  п о л у...».  Краткая 
биографическая справка. Лирика природы. 
Тютчев о поэте. Любовная лирика. 
Философские миниатюры. 
А. А. Фет.  «Я  т е б е  н и ч е г о  н е 
 с к а ж у...»,  «К а к  б е д е н  н а ш 
 я з ы к!..»,  «Ч у д н а я  к а р т и н а...»,  «Я 
 в д а л ь  и д у...»,  «Н е т,  я н е 
 и з м е н и л...»,  «Я  б ы л  о п я т ь  в  с а д у 
 т в о е м...»,  «Д е р е в н я»,  «Н а  з а р е  т ы 
 е е  н е  б у д и...»,  «В е ч е р»  (по выбору). 
Необычность судьбы поэта. Лирика любви, 
природы, патриотическая тематика. Роль 
метафор и сравнений в поэтических текстах 
Фета. 
Т е о р и я.  Лирика. Тематика и жанры 
лирических произведений. 
Н. А. Некрасов.  «В ч е р а ш н и й  д е н ь, 
 ч а с у  в  ш е с т о м...». Представление 
Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие 
некрасовской Музы. 
Т е о р и я.  Трехсложные стихотворные 
размеры. 
И. С. Тургенев.  «П е р в а я  л ю б о в ь» 
 (фрагменты). Краткая биография писателя. 
«Первая любовь» — любимая повесть 
Тургенева. Сюжет повести и ее герои. Роль 
снов в сюжете. Нравственная проблематика 
повести. 
Т е о р и я.  Стиль писателя. 
Л. Н. Толстой.  «Ю н о с т ь».  Творческий 
путь великого писателя. 
Автобиографическая трилогия. Герой 
трилогии Николенька Иртеньев среди других 
героев повести. «Диалектика души» героев в 
повести «Юность». Мастерство и сила 
нравственного воздействия автора. 

видах (жанрах) лирических произведений. 
Из литературы ХХ века. 
Богатство и разнообразие жанров и 
направлений русской литературы XX века. 
Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров 
прозаических произведений XX века, о 
ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история 
любви людей из разных социальных слоев. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 
повествования 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о 
писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания 
и судьба повести. Смысл названия. Система 
образов произведения. Умственная, 
нравственная, духовная недоразвитость — 
основа живучести «шариковщины», 
«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. 
Прием гротеска в повести. 
Теория литературы. Художественная 
условность, фантастика, сатира (развитие 
понятий). 
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о 
писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия 
рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 
Композиция рассказа. Образ Андрея 
Соколова, простого человека, воина и 
труженика. Автор и рассказчик в 
произведении. Сказовая манера 
повествования. Значение картины весенней 
природы для раскрытия идеи рассказа. 
Широта типизации. 
Теория литературы. Реализм в 
художественной литературе. Реалистическая 
типизация (углубление понятия). 
Александр Исаевич Солженицын.  Слово о 
писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 
праведницы. Трагизм судьбы героини. 
Жизненная основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление 
понятия). 
Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из 
монографических тем (по выбору учителя). 
Поэзия Серебряного века. Многообразие 
направлений, жанров, видов лирической 
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Т е о р и я.  Автобиографические 
произведения: роман, повесть, рассказ; 
циклы автобиографических произведений. 
А. П. Чехов.  «Ч е л о в е к  в  ф у т л я р е». 
 Творческий путь писателя. Многообразие 
тем и сюжетов чеховской прозы. 
«Маленькая трилогия» («Человек в 
футляре», «Крыжовник», «О любви») как 
цикл произведений, рисующих ложные 
представления, определяющие судьбы 
людей. Композиция и общая идея цикла. 
Сюжет и герои «Человека в футляре». 
Трагизм судьбы героя рассказа «Тоска». 
Тема «маленького человека» в рассказах 
Чехова. Особенности авторской позиции в 
рассказах. 
Т е о р и я.  Юмор и сатира в их 
соотношении. 
В.Д.Седегов «Родной край в произведениях 
А.П.Чехова». 
Русская литература XX века. 
Русская литература XX в.: богатство поисков 
и направлений. Рождение новых жанров и 
стилей. Тема родины и ее судьбы. 
И. А. Бунин. «Слово», «Русская сказка», 
«Изгнание. «Ж и з н ь  А р с е н ь е в а» 
 (главы). Бунин — поэт и прозаик. Тесная 
связь его творчества с традициями XIX в. 
Первый лауреат Нобелевской премии в 
русской литературе. «Жизнь Арсеньева» — 
автобиографическая повесть. Главы о 
юности героя. Стилистическое мастерство 
поэта, прозаика, переводчика. 
Т е о р и я.  Стилистическое мастерство. 
М. Горький.  «М о и  у н и в е р с и т е т ы». 
 Судьба писателя и его раннее творчество. 
Автобиографическая трилогия. Главы из 
повести «Мои университеты». Герой 
повести — Алёша Пешков и его судьба. 
Элементы публицистики в художественной 
прозе. 
Т е о р и я.  Публицистика. 
А. А. Блок.  «Р о с с и я»,  «Д е в у ш к а 
 п е л а  в  ц е р к о в н о м  х о р е...»  и др. 
Слово о Блоке. Лирика поэта. Образ 
Прекрасной Дамы как воплощение вечной 
женственности. Любовь к России, вера в ее 
будущее. Трагедия поэта в «страшном 
мире». Художественное своеобразие поэзии 
Блока. 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии 
XX века. 
Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о 
поэте. 
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и 
мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», 
«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие 
идеалы и предчувствие перемен. Трагедия 
поэта в «страшном мире». Глубокое, 
проникновенное чувство Родины. 
Своеобразие лирических интонаций Блока. 
Образы и ритмы поэта. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя 
родная...», «Край ты мой заброшенный...», 
«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 
роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 
Народно-песенная основа произведений поэта. 
Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 
России — главная в есенинской поэзии. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово 
о поэте. 
«Послушайте!» и другие стихотворения по 
выбору учителя и учащихся. Новаторство 
Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 
словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 
«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   
«Мне  нравится,  что вы больны не мной...», 
 «С большою нежностью — потому...», 
«Откуда такая нежность?..», «Стихи о 
Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 
Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 
новаторство в творческих поисках поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о 
поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в 
поле возле Магадана...», «Можжевеловый 
куст». Стихотворения о человеке и природе. 
Философская глубина обобщений поэта-
мыслителя. 
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», 
«Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 
«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег 
времени». Трагические интонации в любовной 
лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о 
поэте и поэзии. Особенности поэтики 
ахматовских стихотворений. 
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С. А. Есенин.  «О т г о в о р и л а  р о щ а 
 з о л о т а я...»,  «Я  п о к и н у л 
 р о д и м ы й  д о м»  и др. Слово о Есенине 
и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. 
Поэтизация крестьянской Руси в творчестве 
Есенина. Эмоциональность и философская 
глубина поэзии Есенина. Человек и природа 
в художественном мире поэта. Народно-
песенная основа стиха Есенина. 
В. В. Маяковский.  «П о с л у ш а й т е!», 
 «П р о з а с е д а в ш и е с я»  и др. Слово о 
Маяковском. Поэт-публицист, поэт-новатор. 
Сатирические стихи и стихи о любви. 
Тонический стих поэта. 
Т е о р и я.  Тонический стих. 
А. А. Ахматова.  «П е с н я  п о с л е д н е й 
 в с т р е ч и»,  «С е р о г л а з ы й  к о р о л ь» 
 и др. Слово об Ахматовой. Тема родной 
земли: стихи и поэмы. Звучание темы 
Родины и гражданского долга в лирике 
Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и 
тонкий психологизм лирики. 
Т е о р и я.  Особенности стиха в творчестве 
поэтов различных направлений первой 
половины XX в. 
М. А. Булгаков.  « «С о б а ч ь е  с е р д ц е» 
 Краткое описание творческого пути 
писателя. «Белая гвардия» — судьбы страны 
и участники трагических свершений. 
«Собачье сердце». Поэтика Булгакова-
сатирика. Герои и события повести. 
«Шариковщина» как социальное и 
моральное явление. Классические 
произведения русской прозы и пьесы 
Булгакова, созданные на их основе. 
Т е о р и я.  Пьеса и инсценировка. Связь 
эпох в литературе. 
М. А. Шолохов.  «С у д ь б а  ч е л о в е к а». 
 Сложность человеческих судеб в годы 
Великой Отечественной войны. 
Психологическая точность и 
доброжелательность повествования. Андрей 
Соколов — образ простого и стойкого 
русского человека, который прошел войну и 
плен. Андрей Соколов и Ванюшка. Забота о 
судьбе детей, пострадавших от войны. Роль 
пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм 
рассказа. 
А. Т. Твардовский.  «В а с и л и й 
 Т е р к и н»  (главы). Военная тема в лирике 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», 
«Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 
крест...». Философская глубина лирики Б. 
Пастернака. Одухотворенная предметность 
пастернаковской поэзии. Приобщение вечных 
тем к современности в стихах о природе и 
любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о 
поэте. 
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», 
«Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 
поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. 
Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлабо-тоническая и 
тоническая системы стихосложения. Виды 
рифм. Способы рифмовки (углубление 
представлений). 
Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX 
веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше 
море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 
плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. 
«Тройка» («Что ты жадно глядишь 
на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. 
Заболоцкий. «В этой роще березовой...». 
Романсы и песни как синтетический жанр, 
посредством словесного и музыкального 
искусства выражающий переживания, мысли, 
настроения человека.  
Из зарубежной литературы. 
Античная лирика. 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не 
надейся приязнь заслужить...». Любовь как 
выражение глубокого чувства, духовных 
взлетов и падений молодого римлянина. 
Целомудренность, сжатость и тщательная 
проверка чувств разумом. Пушкин как 
переводчик Катулла («Мальчику»). 
Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое 
творчество в системе человеческого бытия. 
Мысль о поэтических заслугах — знакомство 
римлян с греческими лириками. Традиции 
горацианской оды в творчестве Державина и 
Пушкина. 
Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). 
Множественность смыслов поэмы: 
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Твардовского. Поэма «Василий Теркин» и ее 
главный герой. Эволюция образа Василия 
Теркина в поэме: утраты и обретения (главы 
«Два солдата», «Переправа», «Дед и баба»). 
Философские раздумья автора (глава «О 
себе»). Связь лирики Твардовского с 
фольклором. 
Т е о р и я.  Создание народного характера. 
А. И. Солженицын.  «Как жаль».   
В. В. Набоков.  «Г р о з а», 
 «Р о ж д е с т в о»,  «С к а з к а»  (по выбору 
учителя и учащихся). «Гроза» как 
произведение о человеке и природе, о 
способности активно воспринимать 
окружающий мир. Тонкость и четкость 
характеристики человеческих чувств 
(«Рождество»). Связь с образами и 
традициями литературы разных народов 
(«Сказка»). 
Т е о р и я.  Природа и человек в 
произведении искусства. 
Г.В.Иванов. «Россия счастие, Россия 
свет…», «На взятие Берлина русскими» 
В. Шукшин.  «В а н ь к а  Т е п л я ш и н». 
Образы «чудиков» в рассказах Шукшина. 
Изображение народного характера и картин 
народной жизни в рассказах. Диалоги в 
шукшинской прозе. Особенности 
повествовательной манеры Шукшина. 
Т е о р и я.  Суровый гуманизм прозы второй 
половины XX века. 
В. П. Астафьев.  «Ц а р ь - р ы б а»  (главы). 
Краткий рассказ о писателе и его творчестве. 
Нравственные проблемы произведения: 
ответственность человека перед природой за 
свое отношение к ней и ее богатству. Смысл 
противоборства человека и царь-рыбы. 
В. Г. Распутин.  «Д е н ь г и  д л я  М а р и и» 
 Распутин — писатель публицист, патриот 
российской земли. Повесть «Деньги для 
Марии», ее гуманистический смысл. 
Различные психологические типы 
персонажей повести. Противопоставление 
жизненных принципов персонажей (Наталья, 
Степанида, председатель колхоза, бухгалтер, 
директор школы и др.). Тема семьи: образы 
Марии и Кузьмы. Роль попутчиков Кузьмы в 
осмыслении идеи повести. Смысл открытого 
финала произведения. 
А. В. Вампилов.  «С т а р ш и й  с ы н». 

буквальный (изображение загробного мира), 
аллегорический (движение идеи бытия от 
мрака к свету, от страданий к радости, от 
заблуждений к истине, идея восхождения 
души к духовным высотам через познание 
мира), моральный (идея воздаяния в 
загробном мире за земные дела), мистический 
(интуитивное постижение божественной идеи 
через восприятие красоты поэзии как 
божественного языка, хотя и сотворенного 
земным человеком, разумом поэта). 
Универсально-философский характер поэмы. 
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и 
творчестве Шекспира. Характеристика 
гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет». (обзор с чтением отдельных сцен по 
выбору учителя, например: монологи Гамлета 
из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й 
акт),  сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» — 
«пьеса на все века» (А. Аникст). 
Общечеловеческое значение героев 
Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 
Возрождения. Одиночество Гамлета в его 
конфликте с реальным миром 
«расшатавшегося века». Трагизм любви 
Гамлета и Офелии. Философская глубина 
трагедии«Гамлет». Гамлет как вечный образ 
мировой литературы. Шекспир и русская 
литература. 
Теория литературы. Трагедия как 
драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о 
жизни и творчестве Гете. Характеристика 
особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по 
выбору учителя, например: «Пролог на 
небесах», «У городских ворот», «Кабинет 
Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог 
Фауста из второй части трагедии). 
«Фауст» — философская трагедия эпохи 
Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 
Борьба добра и зла в мире как движущая сила 
его развития, динамики бытия. 
Противостояние творческой личности Фауста 
и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 
Поиски Фаустом справедливости и разумного 
смысла жизни человечества. «Пролог на 
небесах» — ключ к основной идее трагедии. 
Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 
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 Особенности драматургии Вампилова: 
тематика, конфликты, художественные 
решения. Пьеса «Старший сын». 
Необычность ее содержания и сюжета. 
Гуманистический смысл пьесы. Особенности 
драматической интриги. Сложности 
человеческой судьбы. Глубина духовного 
мира Сарафанова при внешней жизненной 
неудачливости. 
Стихотворения и поэмы В.В.Высоцкого, 
Б.Окуджавы, Е. Евтушенко, А.Вознесенского 
Литература народов России. 
Разнообразие мотивов лирики поэтов, 
представляющих литературу народов 
России. Г.Тукай, М Карим и др. 
Зарубежная литература. 
И. Гёте.  «Ф а у с т»  (фрагменты). Трактовка 
народной легенды в трагедии «Фауст». 
Неразрывность связи добра и зла. Фауст и 
Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда 
познания как свойство человеческого духа. 
Т е о р и я.  «Вечные» образы в литературе. 
 

творчества и схоластической рутины. Трагизм 
любви Фауста и Гретхен. 
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь 
тот достоин жизни и свободы, кто каждый 
день идет за них на бой». Особенности жанра 
трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности 
и элементов условности и фантастики. Фауст 
как вечный образ мировой литературы. Гете и 
русская литература. 
Теория литературы. Философско-
драматическая поэма. 
 

6 класс (Снежневская М.А.) 
Введение. 
Человек как главный объект изображения в художественной литературе. О книге и чтении. 
I. «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой...» 
Устное народное творчество. Былины  
Былина как один из видов устного народного творчества. Особенность построения и язык 

былин. Былинный стих, гипербола. Воплощение в былинном герое мечты народа о защитнике 
родной земли. 

Для чтения и изучения 
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник». Беззаветное служение Родине, справедливость и 

бескорыстие Ильи Муромца. 
Из литературы Древней Руси  
Древнерусское летописание 
Понятие о летописи. 
Для чтения и бесед 
«Повесть временных лет» (сказания о походе Олега на Царьград, о гибели Олега, о мести 

Ольги, о походах Святослава, о юноше кожемяке, о белгородском киселе). 
«Никита Кожемяка». 
Повести о монголо-татарском нашествии 
Слово как жанр древнерусской литературы. Слава и плач. 
Для чтения и изучения 
«Слово о погибели Русской земли», «Евпатий Коловрат» (из «Повести о разорении Рязани 

Батыем»). Исторические события, отраженные в повести. Картины разорения Русской земли. 
Прославление патриотического подвига русских воинов. Изображение Евпатия Коловрата как 
былинного героя. Лиризм повествования, сочувствие рязанцам и русскому воинству. 

«Житие Александра Невского» 
ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА  
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Баллады 
В. А. ЖУКОВСКИЙ — оригинальный поэт и переводчик. 
Для чтения и изучения 
«Светлана». Фольклорная основа баллады. Мысли поэта о торжестве добра и любви на 

земле. Баллада как литературный жанр. 
Для чтения и бесед 
«Лесной царь» (из Гёте), «Перчатка» (из Шиллера). 
Рифма и строфа. 
А. Н. МАЙКОВ. Сведения о жизни поэта. 
Для чтения и бесед 
«Емшан». 
A. К. ТОЛСТОЙ. Сведения о жизни поэта. 
Для чтения и бесед 
«Канут». 
О рифме и строфе. 
Для самостоятельного чтения (к разделу I) 
Былины об Илье Муромце (в пересказе Б. В. Шергина); «Вольга и Микула Селянинович»; 

«Болезнь и исцеление Ильи», «Святогор и Илья Муромец», «Добрыня и змей», «Алеша Попович 
и Тугарин Змеевич»; «На Буяне, славном острове»: сборник русского фольклора. Былины, 
героические предания, исторические и старые солдатские песни; Добрыня и змей. Десять былин / 
сост. В. П. Аникин; Русские богатыри. Былины в пересказе для детей И. В. Карнауховой; Былины 
/ сост. Ю. П. Круглов; Н. Г. Орлова.! Герои русских былин. 

Рассказы из начальной русской летописи и русских летописей XII—XIV веков. 
B.А. Жуковский. «Кубок» (из Шиллера); А. К. Толстой. «Илья Муромец», «Курган». 
А. С. Пушкин. Широта интересов поэта: историческое прошлое и современность; 

отражение внутреннего мира человека в творчестве поэта. 
Для чтения и изучения 
«Песнь о вещем Олеге». Летописный источник и балладный характер «Песни...». 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Смысл диалога Олега и 
кудесника (мудрость и независимость волхва). Торжественность поэтической речи. 

«Няне». Волнующая задушевность стихотворения. Экспрессивность лексики, 
выразительность деталей. 

«Зимняя дорога». Зарисовки природы, передающие настроение поэта. 
«Зимнее утро». Радостное восприятие жизни. Контрастные картины природы, созвучные 

настроению человека. Поэтические средства создания этих картин. 
Для чтения и бесед 
«Узник», «Цветок», «Туча». 
Для чтения и изучения 
«Дубровский». Столкновение чести, достоинства независимой личности с произволом, 

деспотизмом, беззаконием, опирающимися на богатство, власть. «Благородный разбойник» 
Владимир Дубровский. Роль Маши в его судьбе. Изображение крестьянского бунта в романе. 

Роман как литературный жанр. Мастерство Пушкина в создании ярких характеров героев, 
пейзажа, в воспроизведении быта и нравов, в построении романа. 

Н. М. ЯЗЫКОВ. Один из ярких поэтов пушкинской поры. 
Для чтения и бесед 
«Песня» («Из страны, страны далекой...»), «Пловец». 
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. Жизненные условия, породившие мятежность, чувство тоски и 

одиночества. 
Для чтения и изучения 



•  

215  

«Парус». Обобщающий смысл стихотворения. Сложность переживаний поэта: жажда 
деятельности, борьбы и в то же время одиночество, грусть. Роль эпитетов в стихотворении. 
Мастерство Лермонтова в создании живописных картин. Парус в стихах и рисунках Лермонтова. 

«Три пальмы». Тема красоты, гармонии и дисгармонии человека с миром. Аллегорический 
смысл стихотворения. 

Для чтения и бесед 
«Казачья колыбельная песня», «На севере диком стоит одиноко...», «Утес». 
Трехсложные размеры стиха. 
Н. В. ГОГОЛЬ. Сведения о жизни писателя. 
Для чтения и бесед 
«Майская ночь, или Утопленница». Сказочность повести. Поэтизация чистой, светлой 

любви. Ироническое изображение «власти» (пана головы). Яркие, проникнутые радостным чувст-
вом картины народной жизни и украинской природы. 

Повесть как литературный жанр. 
Для самостоятельного чтения (к разделу II) 
A.С. Пушкин. «Барышня-крестьянка», «Выстрел»; Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 
(Мотивы родной природы в русской лирике) 
Для чтения и бесед 
B.А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов», «Там небеса и воды ясны!..»; Н. 

П.Огарев. «Дорога»; А. К. Толстой. «Колокольчики мои...»; А. А. Фет. «Чудная картина...», 
«Вечер»; И. С. Никитин. «Ярко звезд мерцанье...»; А. Н. Плещеев. «Отдохну-ка, сяду у лесной 
опушки..»; И. З. Суриков. «Степь». 

А. П. ЧЕХОВ. Сведения о жизни писателя. Раннее творчество (рассказы за подписью 
«Чехонте»). 

Для чтения и изучения 
«Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Пересолил». 
Приемы создания комического эффекта в рассказах. Роль портрета, пейзажа, диалога, 

внутреннего монолога в юмористической обрисовке героев. Острота комического сюжета. 
Для самостоятельного чтения (к разделу IV) 
A.П. Чехов. «Лошадиная фамилия», «Хирургия», «С женой поссорился», «Дорогая собака» 

и другие ранние рассказы. 
B.Г. КОРОЛЕНКО. Сведения о жизни писателя. События жизни писателя, отразившиеся в 

повести «В дурном обществе». 
Для чтения и изучения 
«В дурном обществе» («Дети подземелья»). Сочувственное отношение писателя к людям 

«подземелья», сохранившим человеческое достоинство и гордость. Значение дружбы в жизни 
юных героев, их нравственное взросление. Утверждение в повести доброты и уважения к 
человеку. Особенности повествования (рассказ от первого лица). 

Портрет литературного героя. 
Вн чт «Слепой музыкант» 
Н. Д. ТЕЛЕШОВ. Сведения о жизни писателя. 
Для чтения и бесед 
«Домой». 
А. ДОДЕ. Сведения о жизни писателя. 
Для чтения и бесед 
«Маленький шпион». Трагические последствия необдуманного поступка. 
ЛИТЕРАТУРА 20 века  
А. П. ПЛАТОНОВ. Сведения о жизни писателя. 
Для чтения и изучения 
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«Песчаная учительница». Труд как нравственная основа жизни героини. Ее 
самоотверженность, доброта, отзывчивость. 

Писатели о детях 
М. М. ПРИШВИН. Сведения о жизни писателя. 
Для чтения и изучения 
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, в его доброту и мудрость по отношению к 

природе. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Труд в жизни детей. Значение 
истории Травки для понимания идеи повести. Одухотворение природы, ее участие в судьбе 
героев. 

Роль пейзажа в художественном произведении. 
Жанр сказки-были. Смысл названия произведения. 
Для чтения и бесед 
И. А. Бунин. «Бушует полая вода...», «Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет...», 

«Первый соловей»; И. Северянин. «Весенний день»; А. Т. Твардовский. «Весенний, утренний, 
тоненький...»; А. П. Межиров. «Летит сосулька из зимы в весну...». 

М. М. ЗОЩЕНКО. Сведения о жизни писателя. 
Для чтения и бесед 
«Не надо врать», «Бедный Федя». Роль смеха в рассказах. 
Ю. М. НАГИБИН. Сведения о жизни писателя. 
Для чтения и бесед 
«Старая черепаха». Нравственная победа героя над своими душевными слабостями. 
В. Г. РАСПУТИН. Сведения о жизни писателя. 
Для чтения и изучения 
«Уроки французского». Самовоспитание героя в нелегких условиях жизни. Уроки доброты 

и милосердия Лидии Михайловны. 
Н. М. РУБЦОВ. Сведения о жизни поэта. 
Для чтения и бесед 
«Детство», «Далекое», «Звезда полей», «Старый конь», «Левитан», «Сапоги мои — скрип 

да скрип...», «Воробей». 
ДЖ. ОЛДРИДЖ. Сведения о жизни писателя. 
Для чтения и бесед 
«Последний дюйм». Исключительные обстоятельства, в которых испытываются мужество, 

воля, упорство, жизнестойкость героев. Отчуждение отца и сына и путь его преодоления. Смысл 
названия рассказа. 

Для самостоятельного чтения(к разделу V) 
В. Г. Короленко. Главы из «Истории моего современника» («Раннее детство», «Начало 

учения», «В уездном городе», «Ученические годы»); А. И. Свирский. «Рыжик»; А. 
П.Платонов. «Сухой хлеб», «Корова», «Никита», «Еще мама» и другие рассказы; М. 
М.Пришвин. Страницы из дневника «Дорога к другу» (в издании для детей), сб. «В краю дедушки 
Мазая», рассказы: «Анчар», «Друг человека», «Ужасная встреча», «Предательская колбаса», 
«Вася Веселкин»; В. П. Астафьев. «Васюткино озеро», «Осенние грусти и радости», «Мальчик в 
белой рубашке» и другие рассказы из книги «Последний поклон», «Где-то гремит война»; Ю. М. 
Нагибин. «Зимний дуб», «Комаров», «Мальчики» и другие рассказы; А. Я. Яшин. «Кулик»; Дж. 
Олдридж. «Мальчик с лесного берега»; К. М.Станюкович. «Человек за бортом». 

 
2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
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 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие  иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 
общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями 
других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 
межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 
«Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

5 класс. 
«Давайте сделаем журнал». Школьный журнал. Личная Информация. Детские 

стихотворения. Прошедшее простое время. Правильные и неправильные глаголы. 
«Конкурс фотографии». Фотоконкурс. Распорядок дня. Камеры и фотографии. Настоящее 

продолженное время. 
«На киностудии». На киностудии. Как стать каскадером. Конструкции To be going + 

инфинитив, like\hate\go\do + ing форма. 
«На нефтяной вышке». Поездка на буровую вышку. Природные сокровища. Многозначные 

слова. Сравнение настоящего простого и настоящего продолженного времен. Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные. 

«Едем в Америку!». Посещение парка аттракционов. Тематические парки. Аттракционы. 
Сравнение предметов. 

«Мистер Биг планирует». Приказы. Планы. Описание человека. Одежда. Солнечная 
система. Россия исследует космос. Модальный глагол must. Конструкции для выражения 
будущих действий. 

«Какой дорогой мы пойдем?». Предлоги направления. Описание маршрута. Подводный 
мир. Сокровища кораблей. Наречия. Прилагательные. Степени сравнения прилагательных. 

«Каникулы в США». Поездка за границу. Описание США. Американцы. Рождество. Новый 
год. Настоящее совершенное время. Конструкция  Would  you  like?  

«Где капсула?». (7ч.) Решение проблем. Тип личности. Модальные глаголы  can,  could. 
Настоящее совершенное время. Сравнение форм настоящего совершенного и прошедшего 
простого времен. Третья форма глаголов. 

«Интересы и хобби». Любимые и нелюбимые виды деятельности. Желания. Амбиции. 
Музыка. Музыкальные инструменты. Композиторы. Пассивный залог. Придаточные времени. 
Словообразование наречий и существительных. 

«Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?». Описание дома. Праздники и 
фестивали. Масленица. Предлоги места. Модальный глагол can. Вежливые просьбы. 

«Взгляд на историю». День Независимости. День Победы. Достопримечательности. 
Праздники и фестивали. Блинный день. Пассивный залог в простых временах. Основные формы 
глаголов.  

«Остров мистера Бига». Поездка на остров. Помощь по дому.  Инструкции. Модальная 
 конструкция  to have to do smth. 

 «Острова Тихого океана». Развитие туризма. Послание  в бутылке. Россия. Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные. Выражения для обозначения количества. 

 «Пещера мистера Бига». Способы выражения необходимости. Самые необычные отели 
мира. Сравнение глаголов must и  have to. 

 «Прощальная вечеринка». Воспоминания. Планирование вечеринки. Приглашение.  
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6 класс. 
«Приветствия и представления».  Приветствие, знакомство с классом. Знакомство с 

учебником: обсуждение персонажей учебника. Экскурсия по Лондону. Развитие навыков 
аудирования. Заполнение анкеты о приеме на работу. Формальные и неформальные формулы 
приветствия, прощания. Рубрики электронного журнала для подростков. Пересказ текста о 
Робинзоне Крузо с опорой на слова-связки. Чтение текста Happy holidays!, обсуждение 
английских клише-поздравлений. 

«Ежедневные занятия».  Школьные обязанности в разных странах. Жизнь Хогвартов. 
Каждодневная жизнь. Путешествие во времени. Распорядок дня в разных странах мира.  

Чтение текста Life in Hogwarts с пониманием запрашиваемой информации. Обозначение 
времени в вербальной и невербальной форме. Выражение согласия в английском языке с 
использованием слов too, either. Наречия времени и их место в предложении. 

«Члены семьи». Происхождение и национальность. Королевская семья. Притяжательный 
падеж  существительных. Фамильное дерево. Монологическое высказывание «Моя семья». 
Особенности называния стран и национальностей их граждан. Употребление выражения to have 
got. Развитие навыков чтения с полным пониманием текста. 

«Любимые вещи». Профессии. Хобби. Вещи, которые вы любите и не любите делать. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации. Абсолютная форма притяжательных 
местоимений. Разделительные вопросы. Увлечения британских подростков. Диалоги по теме 
«Любимые занятия». 

«Поговорим о способностях». Способности и таланты. Знаменитые люди с ограниченными 
возможностями. Жизнь в дикой природе Маугли и Типпи. Аудирование интервью с  Сандрой на 
понимание запрашиваемой информации. Биографии всемирно известных людей с ограниченными 
возможностями. Употребление глаголов can, could. Чтение текста на понимание основного 
содержания. Употребление многозначных слов. 

«Жизнь животных».  Домашние питомцы. Описание внешности. Московский зоопарк. 
Работа со словарными определениями. Просмотровое чтение писем читателей в журнал. 

Любимые британцами домашние животные. 
«Открытка из другой страны». Соединенное королевство. Великобритания, Англия. 

Погода. Этикет разговора по телефону. Аудирование текста о Великобритании. Употребление 
артиклей с географическими названиями. 

«Праздники и путешествия». Визит в Лондон. Путешествие в Австралию. Роберт Бернс. 
Календарь зимних праздников. Работа со словарными определениями из одноязычного толкового 
словаря. Ознакомительное чтение текста-беседы об Австралии. Диалоги «Как пройти…?» Зимние 
праздники в России и за рубежом. 

«Традиции и обычаи еды». Традиционные Британские и Российские блюда. Любимая еда. 
Рецепты. Расширение словарного запаса по теме «Еда». Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные. Чтение и аудирование текста British meals. Диалог-расспрос о британских 
традициях в еде. Просмотровое чтение текстов с определением их жанров. Этикетные диалоги 
предложения угощения. 

«Школьные предметы». Школьная жизнь. Образование в России и Британии. Отработка 
Present Сontinuous Tense в мини-диалогах по образцу с опорой на иллюстрации. Изучающее 
чтение письма американской девочки. Расширение словарного запаса по теме «Школа». Система 
школьного образования в Великобритании. Сравнение систем образования в России и 
Великобритании. Выражение просьбы и запрос на разрешение. 

«ДОма и ДомА».  Спальни мечты. Виды домов в Англии. Описание домов и комнат. 
Конструкция There + tobe в формах PresentSimpleTense. Расширение словарного запаса по теме 
«Мой дом». Альтернативные вопросы. Описание комнаты по иллюстрации. Описание комнаты по 
ее условному плану. 
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«Покупки». Магазины и товары. Школьная форма. Английские монеты и банкноты. 
Расширение словарного запаса по теме Shopping. Правила поведения и ведения вежливого 
диалога при совершении покупок в магазине. Высказываем мнение о школьной форме 
британских школьников. Диалог-обмен мнениями по поводу подарка подруге. Развитие навыков 
поискового чтения. Рассказ о своем городе на основе вопросов к заданию. 

«Знаменитые люди». Поговорим о днях рождениях. Леонардо да Винчи. Артур Конан Дойл 
и Шерлок Холмс. Билл Гейтс. Аудирование с полным пониманием мини-диалогов. Предлоги, 
используемые с датами. Порядковые и количественные числительные для обозначения дат. 
Развитие навыков поискового чтения. Текст о Леонардо да Винчи. Написание поздравления 
своему другу на День рождения по образцу. 

«Мир компьютеров». Компьютеры и другие устройства. Правила безопасного интернета. 
Видео игры. Расширение словарного запаса и активизация знакомой лексики по теме Shopping и 
Сomputers. Правильные и неправильные глаголы в формах страдательного залога Present и Past 
Simple Tenses. Согласование времён в сложноподчинённых предложениях с союзом if. Работа над 
новой лексикой – названия компьютерного оборудования и компонентов компьютера. 

«Смотрим телевизор». Британское телевидение. Телевидение в России. Дети и телевизор. 
Знакомство и активизация лексики по теме TV. Прилагательные, образованные от глаголов с 
окончаниями -ing/-ed. Информация о телевидении России. Информация о телевидении 
Великобритании. 

«Мир музыки». Музыка в нашей жизни. Музыка в Британии. Знаменитые композиторы. 
Расширение словарного запаса по теме Мusic. Аудирование и чтение стихотворения Р. Бернса. 
Знакомство с биографиями знаменитых композиторов. 

7 класс. 
Сравниваем школы в разных странах. Система образования в России. Система образования 

в Великобритании. Школьные предметы. Степени сравнения прилагательных. Качественные 
прилагательные, используемые для описания внешности. 

Выражение просьбы с конструкциями Pass me … , Lend me … ,Here you are. Предложения 
со сравнительными конструкциями as… as, more… than. Местоимения в именительном и 
объектном падеже. 

Лучший путь в школу. Школьный транспорт. Электронные письма: использование 
велосипедов. Транспорт вчера и сегодня. Конструкции to go/get to… by (bus, train, car ит. д.). 
Превосходная степень сравнения прилагательных. Условные предложения реального характера 
(Conditional I). Сложноподчиненные предложения с союзом if: If you go … it’s … 

Разговор о былых временах. Что было раньше? Раньше жизнь была другой. Развлечения 
прошлого и настоящего. Конструкция used to для выражения привычных, повторяющихся в 
прошлом действий и состояний. Степени сравнения наречий. Придаточные предложения 
времени. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. Местоимения личные и 
притяжательные. 

Мир животных. Дикие животные. Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные. 
Московский зоопарк. Экологические проблемы. Специальный вопрос с how в настоящем и 
прошедшем времени. Апостроф. Числительные. 

Чем заняться в школе. Школьная жизнь. Школьные мероприятия. Школьные кружки. Моя 
страна. Великий Новгород. Народ и национальная принадлежность. Выражаем обязанность. 
Конструкции to go/get to … by(bus, train, car и т. д.). Превосходная степень сравнения 
прилагательных. Условные предложения реального характера (Conditional I). 
Сложноподчинённые предложения с союзом if: If you go … it’s … 

Мой американский опыт. США: история и география. Недавний опыт. Даем совет. Три 
формы неправильных глаголов. Модальные глаголы should и must. Наречия 
времени ever, never, just, yet с глаголами в формах Present Perfect Tense. Употребление артикля с 
географическими названиями 
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Карманные деньги. Опрос «Нужны ли карманные деньги». Говорим о возможных 
событиях. Вежливые просьбы. Выражаем обязанность. Модальные глаголы и их 
эквиваленты should, could, have to, be able to. Сложные предложения с придаточными реального 
условия (Conditional I). Количественные выраженияmany/much/ a lot of/lots of с исчисляемыми и 
неисчисляемыми. 

Невероятные тайны. Загадки, удивительные факты. О.Уайльд «Кентервильское 
привидение». Описание людей. Глаголы в Past Continuous Tense в изъявительном наклонении в 
действительном залоге. Специальные вопросы с глаголами в Past Continuous Tense. Сложное 
предложение с придаточным времени. Порядок следования определений в простом 
распространённом предложении 

Свободное время. Внеурочная деятельность. Официальные и неофициальные письма. 
Особые дни в Великобритании и США. Конструкции to like/hate doing sth. 
Конструкция to be going to do sth для выражения будущего действия. Модальный глагол would в 
утвердительных, вопросительных, отрицательных предложениях. Употребление артикля с 
географическими названиями. 

Открываем Австралию. Факты об Австралии. Австралийские аборигены. Простое будущее 
время. Предсказываем будущее. Русский исследователь - Н.Н. Миклухо-Маклай. 
Сложноподчинённые предложения с союзами that, when. Употребление артикля с 
географическими названиями. Глаголы в формах Future Simple Tense в сложноподчинённом 
предложении с придаточным времени. Высказывание предположений относительно будущих 
событий: will. 

Опыт работы: профессии и обязанности. Профессии и возможности. Работа для подростков 
с неполной занятостью. Кем ты хочешь стать? Устраиваемся на работу. Официальное письмо: 
резюме. Разные способы выражения будущего действия в английском языке. 
Использование Present Continuous Tense для выражения будущего 
действия. Question tags (уточнение информации). Конструкция I’m going to be a … Обсуждение 
будущей профессии. Официальные письма: структура и стиль. 

Проблемы общества. Проблемы молодых людей. Важность образования. Уроки истории: 
детский труд. Волонтерство. Что ты знаешь о волонтерстве? Подростки – волонтеры. Волонтеры 
на зимних олимпийских играх. Разные способы выражения будущего действия в английском 
языке. Использование Present SimpleTense в придаточных времени после союза when для 
выражения будущего в сложноподчинённых предложениях. Количественные и порядковые 
числительные. 

Письмо из США. Каникулы во Флориде. Интересные факты об акулах и крокодилах. 
География США. Достопримечательности Нью-Йорка. Неофициальные письма. Глаголы в 
форме Present Perfect ContinuousTense в действительном залоге в изъявительном наклонении. 
Согласование времён. Местоимения some,nobody, everybody, everyone. Наречные 
выражения too much, not enough. For/since в ответах на вопросы сHow long have you …? Сложные 
предложения c wish для выражения пожеланий 

По всему миру. Страны, языки, люди. Мир английского языка. Британский и Американский 
английский. Загадочные места в мире. Система управления в Великобритании и США. Глаголы в 
форме страдательного залога. Британский и американский варианты английского языка 
(некоторые различия). Причастие настоящего и прошедшего времени (Participle I, Participle II) 
правильных и неправильных глаголов. Сложноподчинённые предложения с определительными 
придаточными с союзами/союзными словами what/which. 

Описание личности. Известный теннисист – Максин Зингер. «Каменщик» китайская сказка. 
Английская Елизавета I. Иван Грозный – первый русский царь. Качественные прилагательные, 
используемые для описания характера человека. Предложения с косвенной речью; 
сложносочинённые предложения с придаточными дополнительными (Reported Speech). 
Временные формы глаголов. 



•  

221  

Насколько ты хороший друг? Викторина «Личность». Письмо от друга. Собеседование при 
приеме на работу. Идеальная семья. А теперь я могу… Обобщение и повторение пройденного 
материала. 

8 класс. 
 
 

 

 «Мы живем на чудесной планете!»  
Содержание темы: Климат и погода. 
Климат и погода в России и 
Великобритании. Прогноз погоды. Климат 
и погода в регионе. Вселенная: информация 
о планете Земля. Вселенная: ближайшие 
соседи. Вселенная: планеты. Солнечная 
система. Космос и человек. Известные 
ученые. Известные изобретатели и 
космонавты. Мечта человечества о 
космических путешествиях. 
Грамматика: Безличные предложения с It's. 
Видовременные формы глаголов в Present, 
Past, Future Simple. Артикль the с 
уникальными объектами. Глаголы в форме 
Past Continuous. Глаголы в форме Present 
Perfect/Present Perfect Continuous. Предлоги 
since/for . 
 «Ты - лучший друг нашей планеты!»  
Содержание темы: Природные стихийные 
бедствия. Землетрясение. Торнадо. 
Наводнение и засуха. Последствия 
стихийных бедствий. Поведение человека в 
чрезвычайных ситуациях. Удивительные 
природные места России. Удивительные 
природные места англоговорящих стран. 
Природа англоговорящих стран. 
Информация о «мировых чемпионах». 
Проблема экологии в России. Природа и 
проблемы экологии. Естественная и 
созданная человеком среда обитания. 
Человек и природа. Проблемы загрязнения 
окружающей среды. Условные 
предложения нереального характера. 
Экология Земли и экология человека. 
Привычки. Взаимоотношения между 
людьми в обществе. Как можно защитить 
нашу планету. Переработка промышленных 
и бытовых отходов. Комбинированные 
предложения с нереальным условием. 
Соблюдение чистоты в доме и на улице. 
Соблюдение чистоты в городе. Соблюдение 
чистоты за городом.  Экономия 
потребляемой энергии и воды. Экология 

Кто я?  
Предметное содержание речи.  
Личность, идеальные качества. Навыки и 
привычки. Изменения в жизни. Беседа со 
старыми друзьями. 
Лексика.  
Страны и национальности. Названия 
организаций и групп. Реплики для выражения 
интереса. Наречия и наречные выражения для 
обозначения времени и образа действия 
Грамматика.  
Настоящее простое и настоящее длительное 
время. Глаголы действия и глаголы состояния. 
Прилагательные, используемые для описания 
характера человека. 
Путешественник. 
Предметное содержание речи.  
Путешествия. Планирование отпуска. 
Путешествие по стране. Планы на будущее. 
Рекомендации по проведению отпуска. 
Разработка маршрута. Путевые заметки. 
Путешествия с целью сбора денег на 
благотворительность.  
Лексика.  
Виды путешествий. Виды транспорта. 
Разновидности отдыха. Peaceful, charity, 
accommodation , itinerary, enquiry=inquiry, 
challenge, disabled, trek, sightseeing, camp, hike. 
Грамматика.  
Сопоставление конструкции goingto 
и глаголов в PresentContinuousTense 
(намерения и планы на будущее). 
Сопоставление специального вопроса (wh-
)questions и вопросительных предложений с 
косвенной речью (Couldyoutellme …). 
Предлоги. 
Взросление.  
Предметное содержание речи.  
Детство. Школа и образование. Способности и 
возможности. Привычки и навыки. 
Разрешения и запреты. Встреча 
одноклассников спустя годы. 
Лексика. 
Приветствия и инструкции. Propose, invent, 
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Земли: твое отношение. Как можно 
защитить нашу планету. Твое отношение к 
проблемам экологии. 
Грамматика: Глаголы в форме Past 
Simple/Continuous (повторение). Глаголы в 
форме Past Perfect. Употребление артикля 
the с географическими названиями. 
Степени сравнения прилагательных. 
Словообразование (суффиксы –tion, -al). 
Условные предложения нереального 
характера. Структура be (get) used to. 
Комбинированные предложения с 
нереальным условием. Предложения с 
нереальным условием. 
Словообразование: аффиксы глаголов –dis,-
mis.  
 «Средства массовой информации!»  
Содержание темы: Разнообразие СМИ. 
Преимущества и недостатки СМИ. Радио: 
преимущества и недостатки. Популярные 
радиостанции России и Великобритании. 
Телевидение. Телевидение-способ увидеть 
мир. Любимые телепередачи. Пресса как 
источник информации. Роль прессы в моей 
жизни. Местные и центральные газеты. 
Профессия-репортер. Известный 
журналист. Создание собственного 
репортажа. 
Грамматика: Аббревиатуры. 
Неисчисляемые существительные. 
Сложноподчиненные предложения с 
союзами whatever, wherever, whenever, 
whoever, however. 
 «Стараемся стать успешными людьми»  
Содержание темы: Известные люди, 
добившиеся в жизни успеха. Известные 
люди: факты, биографические данные. 
Известные люди из мира кино и 
телевидения. Что делает человека 
успешным.  Биографии знаменитых людей, 
их вклад в культуру. Успешные люди в 
твоем окружении. Взаимоотношения в 
семье. Взаимоотношения с друзьями, со 
сверстниками. Домашние обязанности. 
Проблемы подростков и способы их 
решения. Письмо в молодежный журнал. 
Межличностные конфликты и их решения. 
Праздники и традиции англоговорящих 
стран. День Благодарения в США. 
Семейные праздники и традиции. 

unhappy, education, successful, arrive, to be late, 
ambition, able, entertain, create, ability, 
confident, equipment, inspiration, available, ferry, 
generous, arrogant, depart, annoying, frightening, 
primary school, playground, fell  grown up 
Грамматика  
Сопоставление конструкции usedto и глаголов 
в PastSimpleTense в действительном залоге в 
изъявительном наклонении. Наречные 
выражения времени с глаголами в 
PastSimpleTense. 
Правописание и произношение глаголов в 
PastSimpleTense. Прилагательные на -ed/-ing 
(bored/boring) 
Вдохновение.  
Предметное содержание речи. 
Вдохновение.  Важные моменты в жизни. 
Необычные истории из жизни. Сон как 
лучшее лекарство. Мечты сбываются. 
Лексика 
Exiting, boring, dramatic, mysterious, catchy, 
irritating, solve, stay up late, scientiest 
Грамматика  
Сопоставление глаголов в PastContinuousTense 
и PastSimpleTense. Фразовые глаголы. 
Конструкции для описания чувств и эмоций 
(Ifeltsurprised/pleased). 
Конструкции и наречия для обозначения 
времени и порядка следования событий в 
прошлом (Itwasin 1995.It happened three years 
ago. I was three years old …). 
Слова-связки eventually, after that, finally, then, 
next, later. 
Ничего нет лучше родного дома. 
Предметное содержание речи. 
Разновидности домов. Современные дома.  
Правила проживания в доме. Рассказ о своем 
доме. Комнаты и мебель. Любимая комната. 
Гаджеты в доме. Атмосфера в доме. Дом и 
сад. Ухаживание за растениями. 
Лексика 
Разновидности домов (adetachedhouse, 
abungalow, mansion, cottage, asemi-
detachedhouse,  terracedhouse, rowhousing, 
townhouses, apartmentblock, studiounit), 
название комнат, мебели, гаджетов и 
домашней утвари.  
Грамматика   
Предложения со сравнительными союзами 
too/not … enough/notas … (as)/… than. 
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Праздники моей семьи. Независимость в 
принятии решений. Легко ли быть 
независимым. Проведение досуга. Способы 
зарабатывания карманных денег. На что 
подростки тратят карманные деньги. 
Грамматика: Словообразование. Глаголы в 
форме Present, Past Simple, Past Perfect, Past 
simple Passive (повторение). Конструкции с 
инфинитивом: make smb do smth; ask smb. 
to do smth. Условные предложения 
(повторение). Устойчивые словосочетания 
с глаголами do и make. 
 

Конструкции I would like to have … , It might 
be … 
Наречные выражения для обозначения места 
in the background/middle/ /foreground, at the 
bottom/top, on the right/left. Конструкция 
itlooks + прилагательное 
(Thepicturelooksveryfriendly). Perhaps для 
выражения предположения. Относительные 
местоимения. Артикли 
Прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени. Словообразование 
прилагательных. 
Здоровая еда. 
Предметное содержание речи.  
Здоровый образ жизни. Правильное питание, 
здоровая пища. Диеты: за и против. 
Вегетарианцы и гурманы. Ужин в ресторане 
или на вынос.  
Лексика 
Название продуктов и напитков. Типы диет. 
Грамматика   
Ударение в словах. Конструкции, 
используемые для выражения жалоб и просьб. 
Наречия, употребляющиеся с качественными 
прилагательными. 
Выражения, обозначающие неопределённое 
количество (any, much, many, some, alotof, 
afew, alittle), с исчисляемыми и 
неисчисляемыми существительными. 
Взгляд в будущее. 
Предметное содержание речи. 
Прогнозы и предсказания. Открытия и 
изобретения. Технологии будущего. Экология 
и защита окружающей среды. Влияние 
развития новых технологий на экологию. 
Предсказания Нострадамуса. 
Лексика 
Лексическая сочетаемость слов (verb-
nouncollocations). Pollution, destroy, the 
greenhouse effect, acid rain, reduce, increase, 
protect, recycle, cut down, reuse, waste, lead-free 
petrol. 
Грамматика 
Сопоставление конструкции goingto и 
глаголов в FutureSimpleTense для выражения 
будущего времени. Наречия, выражающие 
возможность действия с глаголами may, might 
и will. 
Придаточные условные (ConditionalI). 
Согласование времён в сложном 
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предложении. 
Мир профессий. 
Предметное содержание речи.  
Работа. Разновидности профессий. Интервью 
о работе. Заполнение заявлений. Отправление 
сообщений. Разговор по телефону. Работа и 
рабочее место. 
Лексика  
Название профессий. Описание рабочего 
места. Написание адреса сообщения. 
Грамматика 
Конструкции с герундием и инфинитивом. 
Сложные предложения с I would/wouldn’t like 
… because…. I think…because… Понятие о 
синонимах и лексической сочетаемости (work 
— job). 
Словообразование прилагательных 
и существительных. Правила написания и 
чтения дат. 
Любовь и доверие. 
Предметное содержание речи. 
Любовь  и дружба. Взаимоотношения в семье. 
Любовные истории. Отношения с любимыми.  
Лексика 
Лексические средства и конструкции для 
выражения собственного мнения 
Грамматика 
Глаголы в PresentPerfectTense.   
Сопоставление глаголов в PresentPerfectTense 
и PastSimpleTense. Наречные выражения 
времени just, already, ever, (not) yet, since, for. 
Фразовые глаголы. 
Средства массовой информации. 
Предметное содержание речи.  
Средства массовой информации. Газеты и 
журналы. Статьи о телевидении. Отрывки из 
газет. Радиопрограммы. Интернет сообщения. 
Лексика 
Выражения и конструкции для ведения 
вежливой беседы, дискуссии, диалога — 
обмена мнениями. Выражения и конструкции, 
употребляемые в официальных письмах. 
Грамматика  
Глаголы в видо-временных формах 
страдательного залога (PresentSimple, 
PastSimple, PresentPerfectTenses). Средства 
связи предложений (союзы, местоимения, 
вводные слова и выражения). 

 
9 класс. 
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Я и мое окружение. Летние каникулы. Диалог о каникулах. Видовременные формы глагола. 
Различные виды отдыха. Проблемы подростков. Что важнее: семья или друзья? Роль семьи и 
друзей в жизни подростков. Планы на неделю. Почему нам нужны друзья? Диалоги по теме 
«Дружба». Дружба между мальчиками и девочками. Учимся писать эссе. Вопросительные 
предложения. Разговор по телефону. Достоинства и недостатки совместного 
проживания. Правила совместного проживания со сверстниками. Изучаем фразовые глаголы. Как 
мы проводим свободное время? Организация досуга. Места проведения досуга. Диалог по 
телефону. Фильмы и программы на телевидении. Как создать интересный фильм. Телевидение и 
видео: за и против. 

Мир вокруг нас. Виды транспорта. Загадки нашей планеты. Употребление артикля с 
географическими названиями. Жизнь и путешествия Беринга. Известные 
путешественники. Географические названия. Возвратные местоимения. Модальные глаголы. 
Путешествие на самолете. Учимся заполнять декларацию. Диалоги в аэропорту. Последний 
дюйм. Диалог в туристическом агентстве. Организованная туристическая поездка. Россия, 
Великобритания и Америка. Символы англоязычных стран и России. Исторические данные о 
названиях стран. Флористические символы. 

Жить в мире? Семейные конфликты. Инфинитив и его функция в предложении. Изучаем 
косвенную речь. Причины конфликтов. Условные придаточные предложения. Пример конфликта 
с родителями в произведении художественной литературы. Что лучше: правда или ложь? 
Студенческий форум. Советы для решения конфликта. Пять шагов для решения 
конфликта. Конфликты в школьной жизни. Причины и способы решения семейных конфликтов. 
Письма в молодежный журнал. Письмо в газету: «Решение конфликта». Курение: за и 
против. Декларация прав человека. Наша планета без войн. Диалог по заданной ситуации. Права 
подростка. Поездка по Америке. Что такое толерантность? Международные слова. Повторяем 
причастие I и Герундий. Урок толерантности. Условные придаточные предложения. История из 
жизни молодого человека. Дискуссия по теме «Толерантность». 

Учебно-трудовая сфера. Модальные глаголы. Выбор профессии. Планы на будущее. 
Резюме для поступления на работу или учебу. Официальное письмо. Роль английского языка в 
будущей профессии. Все работы хороши, выбирай на вкус. Стереотипы. Учимся быть 
корректными. Политическая корректность. Экстремальные виды спорта. Популярные виды 
спорта. Дискуссия по теме «Спорт». Имеем ли мы право отличаться? Молодежная мода и музыка. 
Музыка в жизни подростка. Будь оптимистом. 

 
2.2.2.4. История России. Всеобщая история 
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 
позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 
современного образа России.  

Задачи изучения истории в школе:  
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе;  

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества;  
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развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и 
ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 
понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 
народов в новейшей истории.  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 
деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 
образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 
научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 
усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  
исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  
антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 
историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-8 классах.  
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 
России.  
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Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 
«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 
формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание 
курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой 
истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 
базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 
исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-
культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 
источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 
геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 
обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-
историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 
памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 
источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 
стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать 
оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 
исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 
должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов 
и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать 
осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей 
страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и 
религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии 
как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами 
мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 
истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения 
в содержание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно 
акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего 
Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и 
самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания 
должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание 
следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом патриотической гордости, 
несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее 
суровой природой, формирование российского общества на сложной многонациональной и 
поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия 
и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и 
предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 
общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, 
прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и 
проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского 
общества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту 
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гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, 
земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические 
партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного 
представительства.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 
6 КЛАСС 
Русь Древняя. 
Что изучает история Отечества. История России- часть всемирной истории. История 

региона – часть истории России. Факторы самобытности российской истории. исторические 
источники по истории нашей Родины.  

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 
территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельцев и кочевых 
племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа, Северного 
Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII – первой половине XII в.  
Восточные славяне. Расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения восточных славян с соседними народами и государствами. 
Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины, значение образования 

государства у восточных славян. Племенные княжения. Варяги. Центры восточнославянской 
государственности – Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в 
Киеве. Характер древнерусской державы: князь, дружина, полюдье, вече. 

Первые русские князья. Внутренняя и внешняя политика. Принятие христианства: 
причины, обстоятельства. Христианство и язычество. Владимир Святославович. Русская 
православная церковь. Значение принятия христианства. 

Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда. Половецкая угроза и 
распад союза Ярославичей. Любеческий съезд князей. Правление Владимира Мономаха в Киеве. 
Древняя Русь и ее соседи. 

Социально – экономический и политический строй Древней Руси. Управлений 
государством при Ярославе Мудром. Земельные отношения. Формирование древнерусской 
народности. Основные слои древнерусского населения. Древнерусские города. Развитие ремесла 
и торговли.  

Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 
Христианские основы древнерусского искусства. Иконы. Устное народное творчество. 
Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература (слово, 
житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаика, фреска). 
Значение древнерусской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни горожан. 
Русские воины. Быт и образ жизни крестьян. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII – XIII в. 
Раздробление Древнерусского государства. Социально – экономические и политические 

причины раздробления древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Образование 
самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период раздробленности. 
Княжеские междоусобицы. Идея единства Руси. Последствия раздробленности. 

Крупнейшие политические центры Руси. Особенности географического положения, 
экономического, социально – политического развития. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в 
Азии и на европейских рубежах. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. 
Героическая оборона Рязани. Оборона Москвы, разгром Владимирского княжества. Поход на 
Новгород. Нашествие на Юга – Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба 
русского народа против завоевателей и ее историческое значение.  
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Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание 
крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Александр Ярославович. Невская 
битва. Ледовое побоище. 

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от 
Орды. Повинности русского народа против ордынского владычества. Последствия ордынского 
владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовского государства. Присоединение западных русских 
земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовского государства. Конфессиональная 
политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к Литве.  

Культура русских земель в XII – XIII вв. Общерусское культурное единство и образование 
местных художественных школ. Накопление научных знаний. Местные стилевые особенности в 
литературе, архитектуре, живописи. Идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве» 

Московская Русь в XIV – XV вв. 
Предпосылки объединения русских земель. Усиление московского княжества. Причины и 

предпосылки объединения русских земель. Политическая система Руси на рубеже веков. Москва 
и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. 
Власть и церковь. Митрополит Алексий. Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с 
Золотой Ордой накануне Куликовской битвы. Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее 
историческое значение. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV – середине XI в. Василий I. Московская 
усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз 
Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. 
Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация Ордынского владычества. Присоединение 
Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Завершение политического объединения 
русских земель, создание единого государства. 

Социально – экономическое и политическое развитие Руси в XIV – XV вв. Изменения в 
политической структуре и управлении. Усиление княжеской власти. Местничество. Кормления. 
Преобразование в войске. Зарождение поместной системы. Вотчина и церковное землевладение. 
Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Структура общества. Зарождение феодально-
крепостнической системы.  

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Монастыри. Ереси. 
Нестяжатели и иосифляне. Взаимоотношения церкви и князя. Теория «Москва – Третий Рим». 

Культура и быт в XIV – XVI вв. Исторические условия, особенности и основные тенденции 
развития русской культуры в XIV – начале XVI в. расцвет культуры Руси после Куликовской 
битвы. Москва – центр складывания русской культуры. Развитие зодчества. Феофан Грек. Андрей 
Рублев. 

Московское государство в XVI в. 
Социально – экономическое и политическое развитие Русского государства в первой 

половине XVI в. Боярское правление. Иван IV.Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. 
Избранная рада. Начало Земских соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного 
управления. Стоглавый собор. Военные реформы: цели и задачи.  

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 
Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг. присоединение Астраханского и Казанского 
ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Борьба с набегами крымского 
хана. Сибирское ханство. Поход Ермака. Присоединение Западной Сибири. Расширение 
территории государства и его многонациональный характер. 

Опричнина. Особенности внутриполитической борьбы. Падение Избранной рады. Смена 
внутриполитического курса. Сущность, причины и цель опричной политики. Опричный террор. 
Позиция православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход Ивана IV на Новгород. 
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Итоги опричной политики. Социально – экономические последствия опричнины и Ливонской 
войны. Дальнейшее закрепощение крестьян.  

Культура и быт в XVI в. особенности культуры XVI в. просвещение, развитие научных 
знаний. Начало книгопечатанья. Иван Федоров. Четьи минея. Исторические повести. 
Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. Произведений 
декоративно – прикладного искусства.  

Быт и нравы. Города. Русская изба. Одежда. Еда. «Домострой». 
 
7 КЛАСС 
Россия на рубеже XVI-XVII веков. 
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в 

стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. 
Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса 
Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. Обострение социальных 
противоречий. Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной 
Европы.  

Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. Заговор в 
Москве и свержение Годуновых. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий 11. Воцарение Шуй-
ского. Польско-шведская интервенция.  

Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое опол-
чение. Второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. Зем-
ский собор 1613 года. Воцарение Романовых.  

Россия в XVII веке 
Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Сельское хозяйство. Развитие 

мануфактурного производства. Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки. Рост городов и 
городского населения. Формирование всероссийского рынка.  

Основные сословия российского общества. Феодалы: бояре и дворяне. Местничество.  
Крестьяне. Феодальная рента. Посадское население. Духовенство. Казачество.  

Политическое развитие России. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли госу-
дарственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. 
Голицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Приказная система. Соборное уложение 
1649 года.  

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Никон.  
Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор 1666-1667 годов.  

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. «Соляной бунт». 
«Медный бунт». Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Выступление ста-
рообрядцев. Соловецкое восстание.  

Внешняя политика царя Алексея Михайловича. Основные направления внешней политики. 
Смоленская война. Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война. Русско-турецкая 
война 1676-1681 годов. Крымские походы. Освоение Сибири.  

Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание. Научные знания. Рус-
ские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические 
повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» 
протопопа Аввакума). Архитектура. Живопись. Театр.  

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь  
посадского населения. Крестьянство: повседневный быт и обычаи.  

Россия при Петре I. 
Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на Россию. Симеон 

Полоцкий. Реформы А. Ордин-Нащокина. Преобразовательные планы В. Голицына. Юрий 
Крижанич.  
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Петр I. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. Стрелецкие 
бунты. Начало царствования Петра. Азовские походы. Великое посольство.  

Северная война. Причины и начало Северной войны. «Нарвская конфузия». Основание Пе-
тербурга. Реорганизация армии. Битва у Лесной. Полтавская баталия. Прутский поход. Битва у 
мыса Гангут. Битва при Гренгаме. Итоги Северной войны. Ништадтский мир.  

Реформы Петра I. Реформа центрального управления. Сенат. Коллегии. Указ о 
единонаследии. Табель о рангах. Реформа административно-территориального управления. 
Реформа городского управления. Церковная реформа. Дело царевича Алексея. Значение 
петровских преобразований.  

Экономика России в первой четверти XVIII века. Состояние экономики на рубеже веков. 
Экономическая политика Петра 1. Мелкотоварное производство. Мануфактуры. Приписные 
крестьяне. Торговля. Денежная и налоговая реформа. Итоги экономического развития.  

Народные движения России в первой четверти ХVIII века. Причины народных восстаний. 
Астраханское восстание. Восстание К. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступле-
ния. Выступления работных людей. Значение народного восстания.  

Изменения в культуре и быту России в первой четверти ХVIII века. Образование. Первая 
печатная газета. Кунсткамера. Наука. Андрей Нартов. Художественная культура. Иван Никитин. 
Перемены в быту. Европейские обычаи. Ассамблеи. Значение культурного наследия Петровской 
эпохи.  

Россия в 1725-1762 годах.  
Дворцовые перевороты. Причины и содержание дворцовых переворотов. Усиление гвар-

дии. Воцарение Екатерины 1. Петр 11. Возвышение Долгоруких. Воцарение Анны Иоанновны. 
Верховный тайный совет. Кондиции. Остерман. Миних. Бироновщина. Иван VI Антонович. Бра-
уншвейгское семейство.  

Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Перемены в системе центрального управления.  
Укрепление позиций дворянства. Манифест о вольности дворянской. Политика в отношении кре-
стьянства. Изменения в системе городского управления. Политика в отношении казачества. По-
литика в области мануфактурного производства.  

Внешняя политика в 1725-1762 годах. Основные направления внешней политики. Россия и 
Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 годов. Русско-шведская война. Продвижение 
России на Восток. Россия в Семилетней войне. Итоги внешней политики.  

Россия в 1762-1801 годах. 
Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики Екатерины II.  

Просвещенный абсолютизм. Работа Уложенной комиссии. Секуляризация церковных земель. Зо-
лотой век российского дворянства. Ужесточение внутренней политики. Новиков. Радищев.  

Крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева. Причины и начало крестьян-
ской войны. Пугачев и его программа. Основные этапы войны. Расправа с восставшими. Итоги и 
значение крестьянской войны.  

Экономическое развитие России во второй половине ХVIII века. Начало разложения фео-
дально-крепостнической системы. Вольное экономическое общество. Новые явления в развитии 
сельского хозяйства. Промышленное развитие. Развитие внутренней и внешней торговли. Фи-
нансы. Итоги экономического развития.  

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Русско-
турецкая война 1768-1774 годов. Русско-турецкая война 1787-1791 годов. П. А. Румянцев. М. И. 
Кутузов, А. В. Суворов. Греческий проект Екатерины П. Участие России в разделе Польши. 
Война со Швецией. Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба Екатерины с револю-
ционными движениями. Итоги внешней политики Екатерины II.  

Россия в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Воцарение Павла I. 
Основные направления внутренней политики. Внешняя политика Павла I. Заговор 11 марта 1801 
года.  
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Наука и образование. Академия наук. М. В. Ломоносов. Естественные науки. 
Гуманитарные науки. Академические экспедиции. Выдающиеся техники и изобретатели. Система 
образования. Открытие Московского университета.  

Художественная культура. Особенности развития художественной культуры. Литература. 
Театр. Музыка. Живопись и скульптура. Архитектура.  

Быт и обычаи во второй половине XVIII века.  
8 КЛАСС 
Введение. Основные вехи истории страны к концу XVIII в. 
Россия в первой половине XIX в. 
Россия на рубеже XVIII–XIX вв. Территория империи. Численность населения, его 

этнический и конфессиональный состав. Социальная структура общества. Особенности 
российской политической системы. Уровень социально-экономического развития страны и его 
соотношение с уровнем развития западноевропейских стран. Проблемы модернизации страны в 
начале XIX в. 

Внутренняя политика Александра I в 1801–1812 гг. Личность и политические взгляды царя. 
Проекты реформ Негласного комитета. Попытки решения крестьянского вопроса. Указ о 
«вольных хлебопашцах». Реформа органов государственного управления. Законодательные 
проекты М.М. Сперанского. Мероприятия по развитию просвещения. 

Внешняя политика Александра I в 1801–1812 гг. Участие России в антинаполеоновских 
коалициях и войнах с Францией. Тильзитский мир и его последствия. Русско-шведская война, 
присоединение Финляндии к России. Включение восточногрузинских земель в состав России. 
Войны с Ираном и Турцией, присоединение Закавказья и Молдавии к России. 

Отечественная война 1812 г. Причины войны. Планы сторон и соотношение сил накануне 
войны. Отступление русской армии. Оборона Смоленска. М.И. Кутузов. Бородинская битва и ее 
значение. Вступление Наполеона в Москву, пожар Москвы. Значение Тарутинского маневра. 
Партизанское движение. Народный характер войны. Изгнание армии Наполеона из России. 
Внешняя политика России в 1813–1825 гг. Заграничный поход русской армии. Смерть М.И. 
Кутузова. Победы над Наполеоном. Россия на Венском конгрессе. Превращение России в 
мировую державу. Восточный вопрос. 

Внутренняя политика Александра I в 1813–1825 гг. Влияние Отечественной войны на 
внутриполитическую ситуацию в стране. Замыслы либеральных реформ (проект освобождения 
крепостных крестьян, проект «Государственной уставной грамоты Российской империи» Н.Н. 
Новосильцева) и их судьба. Польская конституция. Консервативные начала в государственной 
деятельности А.А. Аракчеева. Организация военных поселений. Восстания военных поселян. 
Итоги внутренней политики Александра I. 

Общественные движения первой четверти XIX в. Причины возникновения тайных 
дворянских организаций. Северное и Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьева и 
«Русская правда» П.И. Пестеля: либеральные и радикальные тенденции в декабризме. Восстание 
на Сенатской площади и восстание Черниговского полка. Влияние выступления декабристов на 
русское общество. 

Социально-экономическое развитие России. Крепостничество как сдерживающий фактор 
экономического развития страны. Углубление кризиса крепостнической системы и отставание 
России от промышленно развитых стран. Экономический кризис 1812–1815 гг. Старые проблемы 
и новые явления в российской деревне. Помещичье хозяйство. Отмена крепостного права в 
Прибалтике. Положение крестьянского хозяйства. Облик городов, их население и роль в 
экономической жизни страны. Начало промышленного переворота в России.  

Развитие транспорта, строительство железных дорог. Рост внутренней торговли. Ярмарки. 
Внешняя торговля России. 

Внутренняя политика Николая I. Противоречивость внутренней политики Николая I, ее 
основные направления. Развитие бюрократической системы. Третье отделение и усиление 
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полицейского контроля над общественной жизнью. Реформы в период правления Николая I. 
Кодификация законодательства (подготовка «Свод законов Российской империи» М.М. 
Сперанским). Комитеты по разработке проекта крестьянской реформы и отсутствие реальных 
результатов их деятельности. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева. Денежная 
реформа Е.Ф. Канкрина. Причины ограниченности реформаторских начинаний. 

 Народы России в первой половине XIX в. Национальные отношения в Российской 
империи. Польский вопрос. Польское восстание 1830–1831 гг. Национальная политика 
самодержавия. 

Внешняя политика Николая I. Основные направления внешней политики России. Россия и 
Священный союз. Участие русской армии в подавлении венгерской революции 1848–1849 гг. 
Война с Ираном. Туркманчайский мир. Утверждение России в Закавказье. Обострение восточного 
вопроса. 

Кавказская война. Политика России на Кавказе. Основные этапы войны. Государство 
Шамиля. Мюридизм. Итоги и последствия войны. 

Крымская война. Причины и основные этапы. Синопское сражение. Крымская кампания. 
Оборона Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Парижский мир. Причины поражения 
России. 

Общественные движения 30–50-х гг. Проблемы социально-экономического и 
политического развития страны и их отражение в сознании образованного общества. Теория 
официальной народности. С.С. Уваров. Кружки 30–40 гг. XIX в. П.Я. Чаадаев. Зарождение 
либерального движения. Западники (Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин) и 
славянофилы (К.С. Аксаков, А.С. Хомяков, братья Киреевские) о путях развития России. 
Возникновение социалистического направления в общественной мысли России. Общинный 
социализм А.И. Герцена. Вольная русская типография. «Колокол». М.В. Петрашевский. 

Наука и образование в первой половине XIX в. Культурный и образовательный уровень 
разных слоев общества. Структура образования (народные школы, гимназии, институты, 
университеты) и сословные ограничения. Открытия русских ученых первой половины XIX в., 
имевшие всемирное значение. Н.И. Лобачевский, Н.И. Зинин, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, Н.И. 
Пирогов. Развитие географической науки. Исследование окраинных земель России. Русские 
путешественники. 

Золотой век российской культуры. Литературные направления первой половины XIX в. 
А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, А.С. Грибоедов, И.А. Крылов, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь. 
Формирование русского литературного языка. Архитектурные стили первой половины XIX в.: 
поздний классицизм (ампир), эклектика. А.Н. Воронихин, О. Монферран, К.И. Росси, К.А. Тон. 
Скульптура. П.К. Клодт, И.П. Мартос. Живопись. Обращение художников к жизни народа. 
Зарождение реалистических тенденций в русской живописи. А.Г. Венецианов, В.А. Тропинин, 
К.П. Брюллов, О. А. Кипренский, А.А. Иванов, П.А. Федотов. Формирование национальной 
музыкальной культуры. Творчество М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского. Театральная жизнь. 
Малый и Большой театры. М.С. Щепкин. 

Перемены в быту основных сословий населения. Городское и сельское жилища. Образ 
жизни представителей разных сословий. Одежда. Досуг. Пища. 

Россия во второй половине XIX в. 
Кризис империи Николая I. Необходимость модернизации России. Социально-

экономические и политические противоречия. Нарастающее отставание России от ведущих 
западноевропейских стран. Последствия Крымской войны – обострение социально-
экономической и общественно-политической ситуации в империи. 

Россия накануне преобразований. Подготовка крестьянской реформы. Социально-
экономическое развитие России к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Основные задачи 
модернизации страны в середине XIX в. Личность императора Александра II. Принятие решения 
об отмене крепостного права «сверху». Проекты отмены крепостного права – борьба 
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либеральных и консервативных сил. Точка зрения социалистов на пути и способы проведения 
крестьянской реформы. Негласный комитет. 

Отмена крепостного права. Манифест 19 февраля 1861 г. Положение о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости. Личное освобождение крестьян. Сельские общества и 
мировые посредники. «Временнообязанные» отношения. «Отрезки». Выкупные операции и 
выкупные платежи. Реакция крестьян на Манифест 19 февраля, крестьянские волнения. 
Современники об отмене крепостного права. Историки о значении реформы 1861 г. 

 Реформы 60–70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления: 
земства и городские думы. Судебная реформа, введение суда присяжных. Выдающиеся 
российские юристы. А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович. Военная реформа, введение 
всеобщей воинской повинности. Д.А. Милютин. Изменения в системе образования. Новый 
университетский устав. Смягчение цензурных правил. 

 Значение реформ 60–70-х гг. Российский путь модернизации. Начало формирования в 
России основ правового государства и гражданского общества. Развитие капиталистических 
методов хозяйствования в городе и деревне. Развитие промышленности и транспорта. Изменение 
социальной структуры. Русские предприниматели. Рост численности городского населения. 
Община. Расслоение крестьянства. Чересполосица. Аграрное перенаселение. Отходничество. 
Незавершенность реформ. Сохранение самодержавного политического строя. Своеобразие 
российской модели общественного развития. 

 Либеральное движение в 60–70-е гг. Влияние реформ на общественно-политическую 
жизнь (общественное значение литературы в новых условиях, радикализация общества, 
национальные движения). Выступления либералов с предложениями о введении конституции. 
Зарождение либерального земского движения. С.А. Муромцев, И.И. Петрункевич. 

Консервативное общественное движение 60–70-х гг. Отношение консерваторов к реформам 
и к власти. М.Н. Катков. 

Радикальные общественные движения 60–70-х гг. Революционно-демократическая 
идеология. Социализм Н.Г. Чернышевского. Русская революционно-демократическая эмиграция. 
А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Народничество. Основные направления в народничестве и их 
идеологи: П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев. Революционно-демократические организации. 
«Земля и воля» 60-х гг. Появление террористических организаций. Нечаевщина. Хождение в 
народ и влияние его результатов на развитие революционно-демократического движения. 
«Чайковцы». «Земля и воля» 70-х гг. «Народная воля» и «Черный передел». Зарождение рабочего 
движения. Первые рабочие союзы. 

Кризис внутренней политики Александра II на рубеже 70–80-х гг. Причины кризиса 
реформаторского курса. Борьба либеральной и консервативной тенденций во внутренней 
политике Александра II. Покушения на императора. Борьба правительства с терроризмом. 
Проекты изменения политической системы России. Конституционный проект М.Т. Лорис-
Меликова. Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики. А.М. 
Горчаков. Российско-германский союз. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная 
политика. Продажа Аляски. Основные итоги внешней политики. 

 Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Балканский кризис. Причины и основные этапы 
войны. М.Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир. Берлинский конгресс. Итоги войны. 

 Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Консервативный характер 
внутренней политики нового царя. «Положение об усиленной охране». Политика консервативной 
модернизации. Поддержка помещичьих хозяйств. Учреждение Крестьянского и Дворянского 
банков. Подавление революционного движения. Усиление правительственного надзора за 
деятельностью земского и городского самоуправления. Земские начальники. 

Социально-экономическое развитие России в 80–90-е гг. Ускоренное промышленное 
развитие страны. Завершение промышленного переворота и его последствия. Государственная 
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поддержка тяжелой и военной промышленности. Н.X. Бунге. И.А. Вышнеградский. 
Строительство новых железных дорог и их значение. Экономический подъем 90-х гг. и 
деятельность С.Ю. Витте: протекционизм, налоговая политика, денежная реформа. Голод 1891 и 
1898 гг. Внешнеторговые связи России. Экспорт российского сырья и продовольствия в 
европейские страны и экспорт российских промышленных товаров в страны Азии. 

 Народы России во второй половине XIX в. Национальный вопрос и пути его решения при 
Александре II. Национальная политика Александра III. Положение народов Средней Азии. 

Появление новых течений в общественно-политической жизни в 80–90-е гг. Влияние 
внутриполитического курса Александра III на общественную жизнь. Новые явления в 
либеральном земском движении (тактика «малых дел», «третий элемент»). Зарождение нового 
либерализма в 90-е гг. XIX в. Появление либерального течения в народничестве. Н.К. 
Михайловский. В.П. Воронцов. Кризис революционного народничества. Формирование 
неонароднической идеологии. Распространение марксизма. Г.В. Плеханов. Группа 
«Освобождение труда». Социал-демократические кружки начала 90-х гг. XIX в. «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». Национальные движения на окраинах Российской империи. 

 Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления российской 
дипломатии. Европейская политика. Образование русско-французского союза. Отношения с 
Англией. Среднеазиатская политика России. Дальневосточная политика России. Русско-
китайские отношения. Усиление русско-японских противоречий. 

 Достижения российской науки и образования во второй половине XIX в. Рост потребности 
в образованных кадрах в условиях начала индустриальной модернизации страны. Система 
образования в России (земские, церковноприходские и воскресные школы, реальные училища и 
гимназии, университеты, высшие технические учебные заведения, женские высшие учебные 
заведения). Просветительские общества, народные библиотеки и рост уровня грамотности 
населения. Научная жизнь России. Научные общества и учреждения. Научные школы. Открытия 
и изобретения мирового масштаба, сделанные русскими учеными и изобретателями. 
Политехнический музей. История и другие общественные науки. С.М. Соловьев, В.О. 
Ключевский. Исторический музей. Русские путешественники, географы и этнографы: П.П. 
Семенов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай. 

Достижения художественной культуры России во второй половине XIX в. Русская 
литература второй половины XIX в. Отражение изменений в социально-экономической и 
политической жизни страны в русской литературе. Реализм. Влияние русской литературы на 
общественную жизнь страны. Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов, А.Н. Островский, М.Е. 
Салтыков-Щедрин, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, А.П. Чехов. Мировое значение русской 
литературы второй половины XIX в. Русская реалистическая живопись как явление мировой 
культуры. Товарищество передвижных художественных выставок. В.Г. Перов, И.Н. Крамской, 
И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин. Меценаты. П.М. Третьяков. Музеи. Архитектурные 
стили второй половины XIX в.: русский стиль, неоготика, неоклассицизм, модерн. В.О. Шервуд, 
А.Н. Померанцев, Ф.О. Шехтель. Скульптура: М.О. Микешин, А. М. Опекушин, М.М. 
Антокольский. Музыкальная жизнь страны. Русское музыкальное общество. Петербургская и 
Московская консерватории. Оперное и симфоническое искусство. Развитие национальных 
традиций в музыке. «Могучая кучка». П.И. Чайковский. Драматическое искусство. Малый театр. 
П.М. Садовский, М.Н. Ермолова. Возникновение Московского Художественного театра. К.С. 
Станиславский и В.И. Немирович-Данченко. 

 Быт и образ жизни в городе и деревне во второй половине XIX в. Влияние промышленного 
переворота на изменения в быту горожан и сельских жителей. Человек и реформы. Новое на 
транспорте, в средствах связи. Мода. Досуг. 

Основные понятия курса. 
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Модернизация, социальная структура, западники, славянофилы, народничество, 
революционно-демократическое движение, кризис крепостнической системы, бюрократическая 
система, земство, суд присяжных, терроризм. 

9 КЛАСС 
Россия в начале XX в. (1900—1916 гг.)  
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура 

Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная 
(этническая) характеристика населения Российской империи. Особенности процесса 
модернизации в России начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы 
Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его 
политические воззрения. Либеральная (земская) программа политических преобразований. 
Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований.  С. Ю. Витте. В. К. 
Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской 
экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: причины 
его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский 
монополистический капитализм: его специфика, формы место и роль в экономике. Финансовый 
капитал. Государственно-монополистический капитализм. Кустарная Россия; удельный вес и 
производственные формы кустарного производства. Сельское хозяйство: оскудение центра. 
Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной 
структуры российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое 
положение и политическая роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее 
неоднородность. Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: 
экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и 
качественная характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. Социальная 
психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая П. Внешнеполитические приоритеты России в начале 
царствования Николая И. Миротворческая инициатива русского императора. Международная 
конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание 
России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война  1904—1905 гг. Ход военных 
действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. 
Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. 
Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических 
установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. Радикализация 
либерального движения. Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901 —1904 гг. 
«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины 
революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 
октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти — Государственной думы. 
Формирование либеральных и консервативных политических партий. Конституционно-
демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение аграрного и 
национального вопросов, социальный состав, численность. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. 
Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные лозунги, социальный 
состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. Итоги революции. 

Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность I Государственной 
думы, ее аграрные проекты. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный 
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переворот. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее 
экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. Итоги 
столыпинской аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. 
Столыпина. III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в. 1912—
1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в начале XX в. 
Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская 
философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. 
Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. 
Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард, «Мир 
искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 
традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. «Русские сезоны» 
С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

Первая мировая война  
Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия.  

Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил 
и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 
Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, 
либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние 
разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. 
Рабочее движение в новую индустриальную эпоху.  

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 
мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и 
сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-политических союзов. 
Раскол великих держав на два противоборствующих блока - Тройственный союз и Антанту. 
Гонка вооружений. Локальные конфликты конца XIX — начала XX в. как предвестники 
«Великой войны». Рост националистических настроений в европейском обществе. 

Россия в международных отношениях начала XX в. 
Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. 
Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном фронте. Война на море. 
Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: 
Четверной союз и Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих 
потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и 
разрушительная за всю историю человечества. Морально-психологические последствия войны. 

Великая российская революция. 1917-1921 гг.. 
От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные 

причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II. 
Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского общества. 
Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития 
страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии и 
тактики РСДРП(б). Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого 
коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. Июльские события в 
Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Выступление генерала Корнилова и 
его последствия.  

Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. 
Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. Становление 
советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание 
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коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. Крах 
леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Формирование советской 
государственности. Отношение большевиков к продолжающейся мировой войне. Доктрина 
мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. 
Брест-Литовский мирный договор; его условия, экономические и политические последствия их 
принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 
мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 
банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. 
'Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. 
Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 
противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова 
на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, 
выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого 
движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, рай-
оны оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация 
советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных 
правительств. Уфимская директория. «Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и 
социально-экономическая программа колчаковского правительства. Эволюция тактической линии 
меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. 
Конец колчаковского режима. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое 
Войско Донское атамана П. Л. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. 
Характер белогвардейской власти на юге. Политические декларации и социально-экономическая 
политика. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского 
движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские 
выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной 
Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. Белый Крым. Социально-
экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. Гражданская война на 
национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. 

Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. 
«Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. Кронштадтское 

восстание. 
СССР в 1920-1930гг. 
Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. 
Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. 
Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населения 
и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. Формирование 
однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. 
Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. 
Усиление И. В. Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания 
Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в Гражданской 
войне. Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс 
Коминтерна. Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента 
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на нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных 
капиталов в страну. Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. 
Рапалльский договор. 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и 
политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. 
Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия для 
внутреннего положения в стране. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало 
создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-
технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна 
эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового 
искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые 
тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». 
Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и психология людей в 
20-е гг. 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, 
меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. 
Сталин против Н. И. Бухарина. Социально-психологические предпосылки победы сталинской 
линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». Индустриализация: цели, 
методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. 
Форсированная индустриализация и насильственная коллективизация — неразрывная связь. 
Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного режима и 
тоталитарного государства. Партия — ядро тоталитарной системы. Огосударствление партийного 
аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. Идеологизация общественной 
жизни. Контроль за средствами массовой информации. «Партийное влияние» на науку и 
культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. 
Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Репрессии. Принятие 
Конституции 1936 г. Попытки сопротивления тоталитарному режиму. 

Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о 
социальной структуре советского общества. Рабочий класс. Источники пополнения. 
Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная дифференциация. 
Ужесточение трудового законодательства. Крестьянство. Социальные последствия 
коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в социальной 
психологии крестьян. Ограничение административных и гражданских прав. Интеллигенция. 
Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». 
ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. Номенклатура — верхний слой 
советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской 
ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба 
СССР за создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого 
антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Мюнхенское соглашение и советская 
дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская 
наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в 
биологии. От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический 
феномен социалистического реализма. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. 
Песенное искусство. Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт 
людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества. 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 1941-1945. 
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Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939— 
июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как 
составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. 
Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 — 1944 гг. Нацистский 
«новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. [Холокост.] Движение Сопротивления и 
его герои. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса 
в Европе после заключения Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского 
сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. 
Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. Начало Великой Отечественной войны. 
Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. 
Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации 
отпора врагу. Периодизация военных действий. Оборонительные сражения летом—осенью 1941 
г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на 
оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. 
Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. 

Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. 
Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской 
коалиции. Тегеранская конференция. Тыл. Морально-психологическое состояние советских 
людей после вторжения немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. 
Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 
Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 
Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего 
наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение. Битва на Курской 
дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. 
Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия 
второго фронта. Конференция глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 
1943 г.).Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления 
Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. Завершающий 
период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция 
«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие 
сражения Красной Армии в Европе. Конференция глав государств-участников антигитлеровской 
коалиции (Ялта 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном устройстве 
мира. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция.  
Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). 
Разгром японских войск в Маньчжурии. Капитуляция Японии. Атомные бомбардировки США 
городов Японии (1945 г.): их цели и результаты. Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в 
победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 

СССР в 1945-1964 гг. 
Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х 

гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в 
отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. Договор с 
Австрией. Сепаратный договор с Японией. Проблема заключения мирного договора между СССР 
и Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 
преступниками. Преступления против человечности. Токийский процесс (1946—1948 гг.) над 
главными японскими военными преступниками. 
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Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания 
войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. 
Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в 
структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая 
партия и общественные организации в первые послевоенные годы. Идеология и культура. 
Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоре-
чия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии.  

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. 
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и 
главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как 
символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 
Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление 
соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и 
сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Локальные конфликты, их 
особенности, способы разрешения и роль сверхдержав. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. 
П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало 
реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 
партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 
Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 
Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 
Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения эко-
номических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. 
Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР Запуск первого 
искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полет в космос Ю.А.Гагарина 
12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С.П.Королев. 
М.В.Келдыш.  И.В.Курчатов. А.Д.Сахаров. Реформа школы 1958 г. «Оттепель» в духовной жизни. 
Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. 
Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. 
Солженицын. Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, 
живописи, кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 
сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с 
Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. 
Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное 
коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План 
Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945—1970-е гг. 
Стабилизация международной валютной системы. Бретон-Вудские соглашения. Либерализация 
мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе и 
Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной 
собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 
Неокейнсианство — массовому производству должно соответствовать массовое потребление. 
Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа 
производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

СССР в 1965-1991 гг. 
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Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. 
Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на 
«стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. 
Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 
1977г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 
экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: 
цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. 
Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 
социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 
художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой инфор-
мации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. 
Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. 
Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю.Любимов. 
А.Эфрос. М.Захаров. О.Ефремов. Г.Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. 
Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. 
А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. 
Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. 
Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 
Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток—Запад. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. 
Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со 
странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике 
советского руководства. 

Россия в конце XX - начале XXI века. 
Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и 

его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема 
разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной 
войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение НАТО на Восток и 
превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире.  

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 
(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена 
реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. 
Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 
г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции 
страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 
1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 
г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 
Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные 
религии в современной России. Национальная политика и межнациональные отношения. Народы 
и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 
1993 г, о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и 
регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 
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Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. 
Россия и Запад. Россия и Восток. Россия — СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. 
Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Россия на пороге XXI в. Президенты В. В. Путин, Д.А. Медведев. Укрепление российской 
государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства 
общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и 
социальная сфера страны в начале XXI в. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 
проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль науки, 
знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж. 
Деррида). Осмысление проблем информационного общества. Литература второй половины XX в. 
Антифашистская литература. Философская литература (Т.Манн). Литература экзистенциализма 
(Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), магического реализма латиноамериканских 
писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский 
словарь», П. Коэльо. «Алхимик»). 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945—1960 гг.) и 
европейская (1945—1960 гг.) художественные школы. Новые художественные направления (поп-
арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США — главный поставщик 
массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-бизнес), 
рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное 
искусство. Двойственная роль массового искусства. 

Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование 
Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. 
Российско-американские отношения в конце XX — начале XXI в. Международные и 
региональные конфликты, способы их регулирования во второй половине XX -начале XXI в. 
Усиление борьбы с терроризмом.  

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки 
глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 
торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 
Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 
перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
5 КЛАСС 
История Древнего мира 
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. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта 
времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 
христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 
Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

Жизнь первобытных людей 
Первобытные собиратели и охотники 
Представление о понятии «первобытные люди».  
Древнейшие люди. Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и 
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складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. 
Первое великое открытие человека — овладение огнём. 

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. 

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 ремёсел. 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 ремёсел. 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. 

Счёт лет в истории 
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 
ориентировки в историческом времени. 

Древний восток 
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 
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. 
Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём 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 наёмного 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 мёртвых»: мумия, гробница, 
саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

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 
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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 отсчёта времени: солнечный календарь, 
водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

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 учёные. 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. Ремёсла: стеклоделие, 
изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 
Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 
легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 
жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 
племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и 
его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и 
нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

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 
побеждённых 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 нём. Образование Персидской державы 
(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 
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«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы 
древности — город Персеполь. 

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 четырёх 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 царём 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. Шёлк. 
Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Древняя греция 
Древнейшая Греция 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство 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. Обдик 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 племён 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. 

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. Перенаселённость 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. 
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Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт 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 Чёрного морей. Греческая колонизация 
побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. 
Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного 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 
афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного 
флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг 
трёхсот 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». 

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 гимназиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 
Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимназии. Греческие учёные о природе 
человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 
афинских гимназиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 
актёры. 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 V в. до н. э. Выборы 
на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. 
Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. 
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Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец 
Сократ. 

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 отсчёта 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 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 учёные на 
благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Древний Рим 
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. 

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 всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского 
государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии 
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и Македонии. Трёхдневный 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 учёные о рабах. 

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 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 наёмную. 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». 

Римская империя в первые века нашей эры 
Протяжённость 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. Актёр 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. 
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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. 

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 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 счёт 
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. 
Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 
Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. 
Взятие Рима Аларихом — вождём 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. 

6 КЛАСС 
История Средних веков  
Введение. Живое Средневековье. 
Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории 
человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. Источники, по которым ученые изучают 
историю Средних веков. 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 
Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на территорию 

Римской империи. Расселение германцев в новых для них землях. Устройство германских 
деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятие и образ жизни германцев. Выделение знати 
и изменение отношений среди германцев. Верования германцев. Ослабление и падение римской 
империи. Падение Западной римской империи. Территории расселения германских союзов на 
бывшей территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. образование варварских 
государств. Франки. Хлодвиг. Складывание государства у франков. Сближение образа жизни и 
культур германцев и римлян. Налоги, суд и военная организация у франков. Складывание 
крупного землевладения и новых взаимоотношений у франков. Раздел Хлодвигом франкского 
королевства, Хлодвиг и церковь. Усобицы потомков Хлодвига.  

Образование государства пап римских – Папская область. 
Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. 
Новый король и династия королингов. Карл Великий. Папа римский и великий король 

франков. Внешняя политика Карла Великого. Образование и распад империи Карла Великого. 
Образование Лотарингии, Франции, Германии-Верденский договор. Структура франкского 
общества. Положение социальных слоев. 

Западная Европа IX-XI вв. Франция в IX-XI вв. слабость королингов. Король и феодалы. 
Владения короля-его домен.  
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Германия в IX-XI вв. внешняя опасность, как фактор усиления власти германского монарха. 
Венгры и германское государство.  

Англия в IX-XI вв. легенды и реальность о короле Артуре. Норманны и их образ жизни. 
Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Проникновение норманнов в Средиземное 
море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских завоевательных 
походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение христианства в раннее 
Средневековье. Мировоззрение средневекового европейца. Учение Пифагора. Уровень 
грамотности населения Европы. Вспышка Королинского возрождения. Влияние античности на 
архитектуру. Открытие школ при монастырях. Семь свободных искусств. Обучение в 
средневековой школе. Развитие рукописного искусства. Появление новых жанров в литературе. 
Особенности национального эпоса. 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. 
Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи – 

Византии. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер 
нового государства. Константинополь – столица на перекрестке цивилизаций и торговых путей. 
Византия - единое монархическое государство. Император – правитель новой империи Византия 
при Юстиниане. Реформы Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на 
территории. Византии.  Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия – наследница Античности и стран Востока. Рост потребности 
в грамотности и решение этого вопроса изменения  в архитектуре. Изменение в значение храма. 
Появление и развитие иконописи. Византия – центр культуры Средневековья. Влияние Византии 
на культуру других стран. 

Образование славянского государства. Направления продвижения славян и территория их 
расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация 
жизни славян. Вождь и дружина. Объединение славян. Образование государства у южных славян 
– Болгария. Соперничество Византии и Болгарии. Болгарское государство и его достижение. 
Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Образование Киевской Руси. – государства 
Восточных славян. Образование Чехии и Польши. 

Арабы в VI-XI вв. 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 
Аравия – родина исламской религии. География, природные условия, образ жизни жителей 

Аравийского полуострова. Мухаммед – проповедник новой религии. Возникновение и 
распространение ислама.  Образование Арабского государства. Семья и Коран. Влияние ислама 
на культуру народов покоренных  арабами.  

Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Завоевательная политика Арабского 
халифата.  

Культура стран халифата. Арабский язык. Образование. Медресе – высшая мусульманская 
школа. Научные знания арабов. Архитектура. Мечеть. Значение культуры халифата. 

Феодалы и крестьяне. 
В рыцарском замке. Период расцвета и зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Архитектура, устройство и значение рыцарского замка. Рыцарь. Кодекс чести 
рыцаря. 

Средневековая деревня и ее обитатели. Земля – феодальная собственность. Феодал и 
крестьяне. Зависимость и повинности крестьянства. Община, средневековая деревня. 
Натуральное хозяйство. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 
Формирование средневековых городов. Развитие ремесла. Обработка железа. Причины 

возникновения городов. Город – поселение земледельцев и торговцев. Сеньоры и город. Борьба за 
городское самоуправление. Средневековый ремесленник. Объединение купцов. Развитие 
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торговых отношений. Строительство дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки. Этапы появления 
банков. 

Горожане и их образ жизни. 
Особенности города. Управление городом. Городская знать. Структура и особенности 

жизни горожан. Обустройство средневекового города. Город – центр культуры. Университеты как 
явление городской среды. Развлечение горожан. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трех сословий. 

Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей 
феодалов. Нужда в новых источников дохода. Усиление власти короля. Церковь – крупнейший 
землевладелец. Рост влияния церкви. Разделение церквей. Ослабление власти и авторитета папы 
римского. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. 

Крестовые походы. Крестовые походы и крестоносцы. Цели участников Крестовых 
походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия первого крестового похода. 
Значение и итоги крестовых походов. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи французского государства. 

Объединение городов и крестьян-землевладельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка 
королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 
английского королей за французские территории. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой. 
Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. Франция – 
централизованное государство. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Король Англии – Вильгельм Завоеватель, 
основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга 
Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн 
Безземельный и Великая хартия вольностей – конституция сословно-феодальной монархии. 
«Бешеный совет». Парламент – сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины, повод. Готовность к войне, вооруженность 
армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа 
англичан у Пуатье. Сражение при Азенкуре. Карл VII – новый король Франции. Партизанская 
война. Жанна д’Арк. Признание подвига национального геройства. Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Черная смерть» и Столетняя война. 
Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: ее победы и 
последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. Восстание 
Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 
Франции. Усиление власти французского короля. Завершение объединения Франции. 
Установление единой власти во Франции. Последствия объединения Франции. Междоусобная 
война Белой и Алой розы в Англии итоги и последствия. Усилений власти английского короля. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Мусульманская Испания - процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия – многоцветие 
культур и переплетение религию многовековая Реконкиста Испании.  Завоеванная свобода и 
земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление 
христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр европейской культуры и мусульманской 
Испании: расцвет и трагедия сословно – монархическое устройство централизованных государств 
на Пиренейском полуострове. Кортесы. Образование единого испанского государства. Изабелла и 
Фердинанд. 

Германия и Италия в XII – XV вв. 
Усиление власти князей в Германии. Подъем хозяйства в Германии. Причины сохранения 

раздробленности в Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных 
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централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Ослабление 
внутренних связей между княжествами. Усиление самостоятельности германских государств. 
Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоеванная 
свобода. Коммуна – средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба 
светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. 
Оформление тирании в ряде городов Италии. 

Славянские государства в Византии в XIV – XV вв.  
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 
Экономический подъем чешского государства. Прага - столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальный настрой в обществе. Ян Гус – критик духовенства. Гуситское 
движение в Чехии. Итоги и последствия. 

Завоевание турками – османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 
завоеваний освобождение болгар от власти Византии. Усиление и распад Сербии. Вторжение 
турок в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Переименование Константинополя в Стамбул 
– столицу Османской империи.  

Культура Западной Европы в XI-XV вв. 
Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост его 

активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Полдо. Складывание центров 
перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового 
общества. Возникновение университетов. Дискуссия о соотношении веры и разума в 
христианском учении. Логические рассуждения и оказательства как способ укрепления веры, 
познания Бога и мира. Спор между церковью и философами. Рационализм и мистицизм. Фома 
Аквинский – философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Опыт и 
наблюдение – методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в 
средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру 
рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Крутуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. 
Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою – королю 
Артуру. Сказачно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Влияние 
рыцарской литературы на развитие светской средневековой культуры. Влияние школьного и 
университетского образования на формирование городской культуры. Городская литература – 
литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на 
развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Образы средневекового изобразительного 
искусства – памятники церковной архитектуры. Романский и готический стили. Скульптура как 
«Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная 
миниатюра. Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со 
странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От 
«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 
универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического 
мировоззрения. Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании человека. 
Первые гуманисты – Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство 
раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро 
Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и химии, 
медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 
Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 
огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 
кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 
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Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гуттенбергом. 
Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение библиотек. 
Доступность печатной книги. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 
Средневековый Китай.  Империя Тан – единое государство. Император – «Сын неба». 

Население страны – подданные одного господина – императора. Внешняя политика. Образование 
крупных поместий. Развитие феодальных отношений. Социальное напряжение. Борьба за право 
на землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сунн в период зрелого 
феодализма. Монгольская опасность. Завоевание Китая монголами. Приобретение независимости. 
Хозяйственный подъем. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщенности Индии. 
Культура – основа единства. Установлении феодальных отношений. Раджи. Особенности 
религии. Кастовое устройства общества. Междоусобные войны. Ослабление страны. Образование 
самостоятельных государств на территории страны. Хозяйство и богатства Индии. Наука. 
Обсерватории. Медицина. Архитектура, скульптура, живопись. 

Государства и народы доколумбовой Америки.  Население и занятия жителей Северной и 
Южной Америки. Территория расселения. Образ жизни. Достижения в хозяйстве, изучение 
природы. Устройства общества. Города и культура. Уникальность культуры доколумбовой 
Америки. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, 
образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахара. Государства Африки, их 
устройство и культура. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 
скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и 
обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Развитие политической системы 
феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных 
отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. Место церкви в 
феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и 
утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. 
Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

КЛАСС 
Новая история. Введение.  
Понятие, хронологические рамки и периодизация Нового времени. Источники по истории 

Нового времени. 
Европа в конце 15 – начале 17 веков 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI - начале XVI! в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 
мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI - начале XVII в.: 
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование централизованных национальных 
государств в Европе. 

Реформация и контрреформация. Начало Реформации; М Лютер. Развитие Реформации и 
крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической 
церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
Международные отношения в раннее новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII вв. 



•  

255  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. Провозглашение республики. 
О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVII—XVII1 вв. Начало 
промышленного переворота, развитие мануфактурного производства. Изменения в социальной 
структуре общества, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 

Просвещение. Развитие естественных наук. Французские просветители XVIII в. Отражение 
идеалов Просвещения в художественной культуре XVIII в.  

Война североамериканских колоний за независимость. Предпосылки, участники, основные 
события войны. Образование Соединенных Штатов Америки. «Отцы- основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура Х\/1-Х\/111 вв. Развитие науки (переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира); выдающиеся ученые и изобретатели. 

Высокое Возрождение: художники и их произведения. 
Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры 

Х\/11—XVI11 вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. 
Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские 

завоевания. 
Империя Цин в Китае. 
Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 
Международные отношения середины XVII—XVIII в. 
Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 
8 КЛАССС 
История Нового времени: 1800 - 1900 гг.  
Введение. От индустриального общества к обществу индустриальному 
Становление индустриального общества  
От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс 

разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества 
(классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных 
отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного 
переворота. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Успехи машиностроения. Переворот 
в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 
Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 
Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и 
капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 
Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция 
населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 
Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия 
быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Открытия в области математики, физики, химии, 
биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и 
критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, 
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Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в 
литературе. Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм 
в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, КамильПиссарро, Огюст Ренуар. 
Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент Ван Гог. 
Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение  
кино. 

Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в 
обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. 
Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — 
марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 
ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

Строительство новой европы 
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 
гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 
общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 
Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский 
порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 
1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 
«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 
Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 
1848 г. 

  Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 
Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при 
Садове. Образование Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 
Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. Национальное 
объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение 
объединения Германии и провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Попытка 
реформ. Поражение коммуны. 

СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX - XX вв. 
Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 
внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 
курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового 
курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 
Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 
экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. 
Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя 
политика. Колониальные захваты. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 
конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности 
политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство 
среди европейских государств. Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». 
Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 
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Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 
медленного развития капитализма. Эмиграция - плата за отсталость страны. Движения протеста. 
Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные 
войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 
народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 
народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный 
вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Две америки 
США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 
Маккормик. Идеал американского общества - фермер, «человек, у которого нет хозяина». 
Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. 
Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн - 
президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена 
рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 
гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская 
республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. 
Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. 
«Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 
борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых 
государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 
экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 
Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов - попытка воплотить 
утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. 
Восстание 1899 - 1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 
традиционного общества. Восстание 1857 - 1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и 
эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы 
и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и 
Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 
Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

Международные отношения в конце XIX - начале XX в. 
Международные отношения: дипломатия или войны?  
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. 
Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-
германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. 
Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 
Балканские войны - пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 
вооружений. Итоговое повторение «История Нового времени. 1800 - 1900 гг. 
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9 КЛАСС 
Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в. 
Страны Европы и США в 1900 - 1918 гг. Первая мировая война  
Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Периодизация новейшей истории XX 

- начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, революционность 
перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и 
проблемы XX в., определяющие историю человечества в новом тысячелетии. 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, 
ее основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 
важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. Индустриальное 
общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты социальной жизни. 
Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации 
в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в экономике. Причины и формы 
вмешательства государства в экономическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как 
один из основных элементов государственной политики индустриально развитых стран. 
Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного 
передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX в.  

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. 
Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил 
и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 
Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, 
либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние 
разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. 
Рабочее движение в новую индустриальную эпоху.  

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 
мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и 
сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-политических союзов. 
Раскол великих держав на два противоборствующих блока - Тройственный союз и Антанту. 
Гонка вооружений. Рост националистических настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 
участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. 
Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. 
Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений 
и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю 
человечества.  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта 
Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и 
разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. 
Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое 
соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы 
международных отношений. 

Версальско-Вашингтонская система в действии  
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в расстановке 
политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. 
Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование леворадикальных сил - 
коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил - образование и расширение 
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влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как 
политический результат Первой мировой войны.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 
1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и 
торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 
восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра 
капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества.  

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 
социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 
соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из 
кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - 
социальные реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный режимы, 
главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е 
гг. XX в. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. 
Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические 
и социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития современного 
капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. 
Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. 
Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными 
проблемами.  

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во 
Франции. Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных 
явлений в экономике и социальной сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода 
из экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней экспансии. 
Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки утверждения 
тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 
социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к 
власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 
пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 
фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского государства в 
экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и 
подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение 
монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые 
противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). 
Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-
Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, 
Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной 
противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 
агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-
политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-
германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной 
безопасности. 

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в.  
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Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах 
Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы 
модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления 
модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах 
Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности 
социально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой 
половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах 
Латинской Америки.  

Вторая мировая война и ее уроки 
Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка 
Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть Второй 
мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной 
Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение 
Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия 
второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 
1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном 
устройстве мира.  

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение 
Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и 
разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. 
Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х 
гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в 
отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. 
Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) 
процесс над главными военными преступниками. Преступления против человечности.  

Новейшая история. Вторая половина XX в. 
Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития  
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины 

и главные черты «холодной войны». 
Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира 

на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 
военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав - 
СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 
столкновения.  

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План 
Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. 
Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 
Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 
Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с 
поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его 
основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза 
зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-
технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) 
обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 
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важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Три 
этапа социально-экономической политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-
е гг.: либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. 
Противоречия социально-экономического развития современных стран в конце XX - начале XXI 
в. в условиях глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики 
(США, Европейский союз, Япония). 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: 
консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в 
партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. Появление в 
лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах 
коммунистических партий и международного коммунистического движения. Последовательное 
увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу умеренного реформизма. 
Факторы возрождения правых экстремистских группировок и партий во второй половине XX в. 
Неофашизм. Крайности современных националистических движений. Демократизация как вектор 
исторического развития во второй половине XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 
общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: 
антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, 
феминистское и этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс 
формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к 
постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских 
инициатив.  

Страны и регионы мира во второй половине XXв.: единство и многообразие. Глобализация, 
тенденции и проблемы современного мира  

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания 
Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. 
Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 
Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в.  

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у 
власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная 
революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты 
внешней политики Великобритании.  

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине 
XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия 
Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Попытка 
«левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у 
власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - инициатор 
европейской интеграции.  

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность 
итальянской партийно-политической системы во второй половине XX в. Реформа избирательной 
системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности 
социально-экономического развития Италии.  

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный 
режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Германия (с 
1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и политических 
систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ 
и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение 
Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной Германии.  
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Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 
«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 
(социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 
Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и 
социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии 
(1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и 
ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших 
странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей 
развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-
цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-
мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних влияний и 
исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и 
политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в 
системе международных отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. 
Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление 
национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. 
Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности 
китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя 
политика Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-
экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты 
модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. 
Демократизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и 
его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема 
разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной 
войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. 
Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль ООН в 
современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. 
Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного 
терроризма. Российско-американские отношения в конце XX - начале XXI в.  

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки 
глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 
торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 
Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 
перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

Культура XX века  
Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина 

мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 
иррационального. Науки об обществе в начале XX в. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до 
постмодернизма конца XX - начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 
(художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард 
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(художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). 
Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в 
изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, 
Г. Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э.-М. Ремарк). 
Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе (Е. Замятин, А. 
Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. 
(Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция 
научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. Наука и искусство 
в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 
проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль науки, 
знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж- 
Деррида). Осмысление проблем информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература 
(Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), 
магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма (У. 
Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и 
европейская (1945-1960 гг.) художественные школы. Новые художественные направления (поп-
арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик 
массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-бизнес), 
рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное 
искусство. 
 
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России, истории Смоленщины 
 Всеобщая история История России История Смоленщины 
5 
класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 
МИРА 
Первобытность. 
Древний Восток 
Античный мир. Древняя 
Греция. Древний Рим. 

Народы и государства на 
территории нашей страны в 
древности 

 

6 
класс  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 
ВЕКОВ. VI-XV вв.  
Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 
Страны Востока в 
Средние века 
Государства 
доколумбовой Америки. 
 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 
РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV 
вв. 
Восточная Европа в середине 
I тыс. н.э. 
Образование государства 
Русь 
Русь в конце X – начале XII 
в. 
Культурное пространство 
Русь в середине XII – начале 

1 .Смоленщина в далёком 
прошлом. Древние балты. 
Кривичи. 
2. Смоленская земля в IXXI 
веках. 
3. Смоленщина в XII веке. 
4. Княжество Смоленское в 
XIII веке. 
5. Политическая жизнь 
края. 
6. Культура Смоленщины 
X-XIII веков. 
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XIII в.  
Русские земли в середине 
XIII - XIV в. 
Народы и государства 
степной зоны Восточной 
Европы и Сибири в XIII-
XV вв.  
Культурное пространство  
Формирование единого 
Русского государства в XV 
веке 
Культурное пространство 

7. Смоленская земля в 
XIVвеке. 
8. Включение смоленской 
земли в состав ВКЛР. 
9. Грюнвальдская битва. 
10. Гражданская война в 
ВКЛР 

7 
класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ.XVI-XVII вв. 
От абсолютизма к 
парламентаризму. 
Первые буржуазные 
революции 
Европа в конце ХV— 
начале XVII в. 
Европа в конце ХV— 
начале XVII в. 
Страны Европы и 
Северной Америки в 
середине XVII—ХVIII в. 
Страны Востока в XVI—
XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII 
ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 
КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  
Смута в России  
Россия в XVII веке  
Культурное пространство 

1.Социально- 
государственное 
устройство ВКЛР в XV- 
начале XVI веков. 
2.Присоединение к 
Московскому княжеству. 
3.Культура края в XIVXV 
веках. 
4.В составе Московского 
государства. 
5.«Ожерелье земли 
Русской». 
6.Смоленщина в начале 
XVII века. 
7.Смоленское воеводство 
в Речи Посполитой. 
8.Борьба за Смоленск. 
9.Смоленский край во 
второй половине XVII 
века. 

8 
класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ.XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  
Эпоха промышленного 
переворота 
Великая французская 
революция 
 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - 
XVIII ВЕКАХ: ОТ 
ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху 
преобразований Петра I 
После Петра Великого: эпоха 
«дворцовых переворотов» 
Россия в 1760-х – 1790- гг. 
Правление Екатерины II и 
Павла I 
Культурное пространство 
Российской империи в XVIII 
в.  
Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 

1.Смоленский край в 
первой половине XVIII 
века. 
2.Культурное развитие 
Смоленщины во второй 
половине XVII– первой 
половине XVIII века. 
3.Экономическое 
развитие Смоленщины во 
второй половине XVIII 
века. 
4.Социально- 
политическое развитие 
в XVIII веке. 
5.«Усерднейший сын 
Отечества» 
6.Культура Смоленщины 
во второй половине 
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XVIII века. 
9 
класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ 1800-1900 
Страны Европы и 
Северной Америки в 
первой половине ХIХв. 
Страны Европы и 
Северной Америки во 
второй половине ХIХ в. 
Экономическое и 
социально-политическое 
развитие стран Европы и 
США в конце ХIХ в. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Война за независимость в 
Латинской Америке 
Народы Африки в Новое 
время. 
Развитие культуры в XIX 
в. 
Международные 
отношения в XIX в. 

РОССИЙСКАЯ 
ИМПЕРИЯ В XIX – 
НАЧАЛЕ XX вв. 
Россия на пути к реформам 
(1801–1861) 
Россия в эпоху реформ 
(вторая половина XIX века) 
Кризис империи в начале XX 
века 

1.На рубеже XVIII-XIX 
столетий. Культура  в конце 
XVIII-начале XIXвв. 
2.Нашествие Наполеона 
на Россию. 
3.Изгнание войск 
Наполеона из России. 
4.Народное ополчение и 
боевые действия партизан в 
1812 году. 
5.Смоленщина после 
Отечественной войны 
1812г. 
6.Смоляне в движении 
декабристов. 
7.Сельское хозяйство 
накануне отмены 
крепостного права. 
8.Промышленность и 
торговля в дореформенный 
период. 
9.Борьба крестьян. 

2.2.2.5. Обществознание 
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-
смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 
являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 
предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 
общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 
правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 
формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 
анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 
адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 
на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 
«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 
создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 
5 КЛАСС 
Человек 
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек- биологическое 

существо. Отличие человека от животных. Наследственность. Отрочество – особая пора жизни. 
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Особенность подросткового возраста. Размышление подростка о будущем. Самостоятельность – 
показатель взрослости. 

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. 

Школа 
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. 
Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, 
сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Труд – основа жизни человека и общества 
Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие 

благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. 
Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Наша Родина – Россия 
Российская Федерация. Субъекты РФ. Многонациональное государство. Русский язык – 

государственный. Органы власти РФ. 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. 

 
6 КЛАСС 
Человек 
Человек — биологическое существо. Отличие человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Отрочество — особая пора жизни. 
Особенности подросткового возраста. Познание мира. Познание самого себя (самопознание). 
Самосознание   и самооценка. Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). 
Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной 
деятельности. Потребности человека — биологические, социальные, духовные. 

Семья 
Семья – ячейка общества. Семейное хозяйство. Свободное время. Занятия физкультурой и 

спортом. Телевизор и компьютер. 
Школа 
Значение образования в жизни общества. Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы общения. Дружба. Дружный класс. 
Труд 
Труд – основа жизни. Труд — условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. Труд и творчество. На пути к жизненному успеху. 
Родина 
Наша родина — Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Любовь к Родине. 

Черты патриота. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные 
праздники. История государственных символов. Гражданин — Отечества достойный сын. Права 
граждан России. Обязанности граждан. Россия — федеративное государство. Народы России — 
одна семья. Многонациональная культура России.  
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Добродетели 
Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Быть смелым. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. 
 
7 КЛАСС 
Введение 
Основные изучаемые вопросы. Что мы уже знаем и умеем. Чем будем заниматься в новом 

учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 
Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры.  
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 
обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 
Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 
Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 
Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики производители и потребители. Натуральное и товарное 

хозяйство. 
Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и 
качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 
труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. 
Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 
успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и 
её формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего 
хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. 

Человек и природа 
Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основ жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 
Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 
Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 
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8 КЛАСС 
Личность и общество 
Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. 
Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Потребности человека: 
материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и учёт – условие 
гуманного отношения к людям. Возможности человека: физические и интеллектуальные, скрытые 
и реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных областях деятельности. 
Необходимость и способы познания своих возможностей. Способности человека: ординарные и 
выдающиеся. Талант, гениальность – степень развития способностей. Сила воли, ее значение и 
воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав врожденного и 
общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспитание. Мораль и гуманизм. 
Основополагающие нормы морали, «золотое правило нравственности». Ценности и идеалы 
человека. Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и культура 
творчества. Приобщение к национальной и мировой культуре – необходимое условие 
человеческого существования. Духовность и бездуховность. Человек, личность, 
индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? 
Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 

Сфера духовной культуры 
Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. 

Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных 
отношениях. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, 
индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как 
межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, 
себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие 
чувства – интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного 
отношения к дружбе и любви. Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психоло-
гический климат семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. 
Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликатность в 
поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры общения и поведения. 
Юность – пора активного социального взросления. Расширение сферы межличностных 
отношений в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: 
кем быть? Каким быть? 

Экономика 
Потребности и ресурсы. Регилирование производства. Экономическая система и ее 

функции. Типы эконормических систем. 
Собственность и имущественные отношения. Рыночная экономика. Спрос, предложение, 

невидимая рука рынка. Производство, источник экономических благ. Предпринимательская 
деятельность. 

Государство и экономика. Бюджет, налоги, распределение доходов, расходы. 
Потребление. Инфляция, семейная экономика. Безработица, ее причины и последствия. 
Мировое хозяйство и международная торговля. 
Социальная сфера 
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. Что 
такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. 
Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. 
Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности 
и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 

9 КЛАСС 
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Политика и социальное управление 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 
экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 
движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 
СМИ в предвыборной борьбе.  

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и 
социальное управление» проведение игры  по теме: «Выборы» 

Право 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 
человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 
гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 
гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 
работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения 
брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 
конфликтов. 
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Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего 
и профессионального образования в Российской Федерации.  

 
2.2.2.6. География 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 
экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. Обучающиеся овладеют научными методами решения 
различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 
конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, 
сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 
поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 
целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 
изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 
разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает 
темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение 
России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

5 класс 
Введение 
Что изучает география. Представления о мире в древности. Появление первых 

географических карт. География в эпоху Средневековья. Эпоха Великих географических 
открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. Географические исследования в ХХ веке. Значение 
освоения космоса для географической науки. Географические знания в современном мире. 
Современные географические методы исследования Земли. 

Земля как планета Солнечной системы 
Движения Земли и их следствия Земля–часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние 

космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к 
плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли 
вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – 
как система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких 
явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 
Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Геосферы  Земли 
Внутреннее строение Земли 
Литосфера – «каменная» оболочка  Земли.  Внутреннее  строение  Земли. 
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Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные 
ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их 
проявления наземной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры. 
Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 
Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты 
равнин. 

Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. 
Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифовые области, 
срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового 
океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Атмосфера 
Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 
Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Ветер. Постоянные и 

переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Понятие погоды. Наблюдения и 
прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация 
результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и 
климат. Человек и атмосфера. 

Водная оболочка Земли 
Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его 

части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – 
волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 
системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и 
покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые 
воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Биосфера 
Биосфера–живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности 

суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. 
Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана 
природы. Понятие  о  географической  оболочке. Взаимодействие оболочек Земли.
 Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе.  
Глобальные,  региональные  и  локальные  природные  комплексы. Природные комплексы
 своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая 
зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Практические работы: 
№ 1.Знакомство с принципом работы гномона. 
№ 2. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. Ведение 

дневника погоды. 
№ 3. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых 
№ 4. Определение высот и глубин. 
№ 5. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа, 

географических объектов с использованием шкалы высот и глубин. 
№ 6. Работа с метеоприборами  (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений). 
№ 7. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии.  
№ 8. Описание объектов гидрографии. Описание реки по плану. 
6 класс 
История географических открытий 
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Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 
Древний Рим). Появление первых географических карт. География в эпоху Средневековья: 
путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко 
Поло и Афанасия Никитина. Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 
морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических 
открытий. Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 
Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 
кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).Географические исследования 
в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и 
глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области 
Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. Географические 
знания в современном мире. Современные географические методы исследования Земли. Земля во 
Вселенной. Движения Земли и их следствия 

Изображение земной поверхности 
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофотоснимки и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, 
определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. 
Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана 
местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. 
Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. 
Градусная  сеть:  параллели  и  меридианы.  Географические  координаты:  географическая 
широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 
географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по 
карте. 

Геосферы Земли 
Литосфера. 
Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни 
современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 
землетрясения, вулканы, гейзеры. Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и 
картах. Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с 
течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 
абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор 
абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 
Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы 
изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Атмосфера. 
Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 
среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической 
широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное 
давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. 
Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и 
прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация 
результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и 
климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. 
Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Гидросфера. 
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Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его 
части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане
 – волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные
 части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера
 и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя 
мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 
Человек и гидросфера. 

Биосфера и почвенный покров. 
Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности 

суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. 
Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана 
природы. 

Географическая оболочка Земли.  
Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение 

географической оболочки. Понятие о природном  комплексе.   Глобальные,  
региональные  и  локальные  природные  комплексы. Природные комплексы своей местности.
 Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная 
поясность. Природные зоны Земли. 

Практические работы 
№ 1. Работа с картой «Имена на карте». 
№ 2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 
№3. Определение азимута. Ориентирование на местности. 
№4. Составление плана местности. 
№ 5. Определение координат географических объектов по карте. 
№ 6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 
№7. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 
№ 8. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 
№ 9. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 
№ 10. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 
№ 11. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 
№ 12. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 
№ 13. Изучение природных комплексов своей местности. 
7 класс 
Курс 7 класса открывает страноведческий блок школьной географии. В Стандарте 

основного образования (география) этот содержательный блок представлен разделом «Материки, 
океаны, народы и страны». При составлении программы курса 7 класса в ее содержание были 
включены элементы знаний и из других разделов стандарта — «Источники географической 
информации», «Природа Земли и человек», «Природопользование и геоэкология». 

Введение 
Что такое страноведение. Страноведение прошлого и настоящего времени. Источники 

географических знаний, их многообразие. Географическая карта – особый источник 
географических знаний. Многообразие географических карт. Способы картографического 
изображения. Географические описания, страноведческие характеристики. 

Современный облик планеты Земля 
Геологическая история Земли 
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Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. 
Материки и части света. Материки Старого и Нового света. Понятие «географическое 
положение»; влияние географического положения на формирование природы территории. 
Особенности географического положения каждого материка и океана. 

Географическая среда и человек 
Понятия «географическая оболочка» и «географическая среда». Основные свойства 

географической оболочки, пространственная неоднородность и ее причины. Разнообразие 
природы Земли. Зональные и азональные природные комплексы суши и океанов. Понятие 
«природная зона». Смена природных комплексов на равнинах суши, в горах и в океане. Широтная 
зональность и вертикальная поясность на суше и в океане. Природные и природно-хозяйственные 
территориальные комплексы. Человечество – часть географической оболочки. Изменения 
географической оболочки под воздействием деятельности человека. 

Население Земли 
Территории наиболее древнего освоения человеком Земли. Предполагаемые пути 

расселения людей по материкам. Численность населения земли. Современное размещение людей 
по материкам, климатическим областям, природным зонам, по удаленности от океанов. Карта 
плотности населения земли. Главные области расселения. 

Человеческие расы и этносы. Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта народов мира. 
Миграции этносов. Современные религии и их география. Материальная и духовная культура как 
результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. Культурно-
исторические регионы мира. Памятники всемирного культурного наследия. 

Главные особенности природы Земли 
Рельеф 
Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта 

строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и 
развитии литосферы. 

Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от строения 
литосферных плит. Общие черты в строении рельефа «южных» и «северных» материков, 
различия и их причины. Изменения рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 
Преобразование рельефа в результате хозяйственной деятельности. 

Закономерности размещения на материках месторождений полезных ископаемых. 
Минеральные ресурсы земли, их виды и оценка. Различия в рельефе и минеральных ресурсах 
отдельных материков. Природные памятники литосферы материков. 

Климаты Земли. 
Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на 

материках. Климатообразующие факторы. Воздушные массы, их типы, циркуляция. 
Климатические карты. Климатические пояса и области4 закономерности их размещения. 
Особенности климатов «южных» и «северных» материков. Климат и человек. Влияние 
климатических условий на размещение населения. Адаптация человека к климатическим 
особенностям территории, средства защиты от неблагоприятных воздействий. 

Вода на Земле. 
Мировой океан – главная часть гидросферы. Особенности природы. Воды суши. Общая 

характеристика внутренних вод континентов4 зависимость их от рельефа и климата. 
Закономерности питания и режим вод суши. Черты сходства и различия вод материков. 
География «речных цивилизаций». Водные ресурсы материков, их размещение и качество. 
Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности. Природные памятники гидросферы. 

Природные зоны. 
Проявление закона географической зональности и размещении живых организмов на 

Земле. Типы почв материков. Особенности растительности, почв и животного мира основных 
природных зон материков. Своеобразие органического мира каждого материка. Культурные 
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растения и домашние животные. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 
Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны. 

Самые крупные природные комплексы Земли – материки и океаны. 
Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и 

населения «северных» материков. Число океанов на Земле. Особенности географического 
положения каждого из океанов. Основные черты рельефа дна океанов. Климат, водные массы, 
основные поверхностные течения. Особенности органического мира каждого из океанов. 
Проявление зональности, природные пояса. Освоение и хозяйственное использование океана 
человеком. Экологические проблемы и пути их решения. 

Практическая работа. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 
промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций океана (по выбору). 

Материки и страны 
Африка 
Особенности природы. Население. Политическая карта материка и ее изменение во 

времени. Деление континента на крупные регионы. Страны северной Африки. Египет. Страны 
Западной и Центральной Африки. Нигерия. Страны восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной 
Африки. ЮАР. 

Австралия и Океания 
Особенности природы Население. Австралия — страна-материк. Океания. Состав региона. 

Природа и люди. 
Южная Америка 
Особенности природы. Население континента. Страны востока материка. 

Бразилия, Страны Анд, Венесуэла, Перу, Чили. 
Антарктида 
Особенности природы. Проявления зональности в природе континента. Освоение 

Антарктики человеком. Международный статус материка. Влияние Антарктики на природу 
Земли. Достижения географической науки в изучении южной полярной области планеты. 

Северная Америка 
Особенности природы. Население. Канада. Соединенные Штаты Америки. Страны средней 

Америки. Мексика. 
Евразия 
Особенности природы. Население. Страны северной Европы. Норвегия. Швеция. Страны 

Западной Европы. Великобритания и Ирландия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, 
Австрия, Швейцария. Страны Восточной Европы. Польша. Страны Балтии. Украина. Белоруссия. 
Молдова. Дунайские страны. Страны Южной Европы. Испания и Португалия, Италия и 
Балканские страны. Страны Юго - Западной Азии. Турция. Грузия. Азербайджан. Армения 
Страны Южной Азии. Индия. Страны Центральной и Восточной Азии. Казахстан и страны 
средней Азии. Монголия. Китай. Япония. Страны Юго – Восточной Азии. Индонезия. 

Природа Земли и человек. 
Географическая оболочка как среда жизни человека. Природные условия и ресурсы. Виды 

природных ресурсов. 
Взаимодействие природы и человека. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Изменение природы в планетарном, региональном и локальном масштабах. 
Источники загрязнения окружающей среды. Сохранение качества окружающей среды. 
Необходимость международного сотрудничества в использовании и охране природы Земли. 

Роль географической науки в рациональном использовании природы. Методы 
географическойнауки6 географические описания, картографические модели в географических 
исследованиях, сравнительно – географический метод, статистический, исторический и полевой 
методы. Аэрокосмические и другие дистанционные методы. Применение новейших методов 
исследования. Изучение природы на Земле и за ее пределами. 
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Практические работы 
№1. Группировка карт учебника по разным признакам. 
№2. Характеристика природной зоны своей местности, на основе карт природной 

зональности. 
№3. Определение различных показателей численности населения и ее динамики в мире. 

Размещение крупнейших этносов. 
№4. Сравнение форм рельефа Евразии и Африки. Определение сходств и различий. 
№5. Описание крупных объектов гидросферы и выявление их влияния на климат.  
№6. Описание географического положения материков по картам. 
№7. Отражение на карте сырьевой и рекреационной функции океанов. 
№8. Определение по картам природных богатств Центральной Африки. 
№9. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности 

двух регионов Австралии.  
№10. Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения и их 

обусловленность особенностями культуры и природы Аргентины и Чили. 
№11. Размещение природных богатств Канады, США и Мексики. Выявление 

особенностей хозяйственной деятельности населения в этих странах.  
№ 12. Составление каталога народов Евразии по языковым семьям.  
№13. Сравнительная характеристика стран Восточной и Западной Европы. 
№14. Отражение на контурной карте природных богатств Индии. 
№15. Моделирование на карте основных видов природных богатств материков и океанов. 
8 класс 
В структурном отношении курс состоит из двух частей: «Природа и население России» и 

«Хозяйство и регионы России», которые, в свою очередь, подразделяются на введение и семь 
разделов: «Географическое положение и формирование государственной территории России», 
«Природа России», «Население России», «Природный фактор в развитии России», «Хозяйство 
России», «Природно-хозяйственные регионы России», «Россия в современном мире». Кроме 
основного содержательного блока (инвариантная часть примерной программы), содержание 
некоторых тем расширено за счет включения историко-географических, культурологических, 
этногеографических, геоэкологических знаний, знаний об источниках географической 
информации и методах исследования географии. 

Введение 
Что и с какой целью изучают в курсе «География России». 
Географическое положение и формирование государственной территории России 
Географическое положение России 
Особенности и виды географического положения России. Отрицательные и положительные 

аспекты географического положения страны, их влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние и 
территориальные воды, воздушное пространство и недра; континентальный шельф и 
экономическая зона). Территориальные пространства России как важнейший стратегический 
ресурс страны. Виды государственных границ России. Особенности сухопутных и морских 
границ. Административно-территориальное устройство РФ. 

Различия во времени на территории России. Поясное, местное, декретное и летнее время, 
их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История населения, освоения и исследования территории России 
Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и 

торговые походы славян в 9-11вв. Русские княжества 12-13вв., путешествия и открытия 
новгородцев. Московское государство в 14-16вв.: дальнейшее освоение Европейского Севера, 
монастырская колонизация. Географические открытия и освоение Сибири в 17в. Присоединение и 
освоение западных и южных территорий в 18в. Географические открытия 18в. Присоединение 
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земель и географические открытия 19в. Освоение Арктики. Территориальные изменения в 20в. 
Современные географические исследования. Методы получения, обработки, передачи и 
представления географической информации. 

Природа России 
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 
Особенности рельефа России как результат геологической истории формирования ее 

территории. Геологическое летоисчисление, геологическая карта. Основные тектонические 
структуры, тектоническая карта. Крупнейшие равнины и горы. Зависимости размещения форм 
рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на территории России. 
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Развитие форм 
рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Современные рельефообразующие 
природные и техногенные процессы. Опасные природные явления в литосфере. Влияние 
литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа человеком. 

Климат и агроклиматические ресурсы 
Факторы формирования климата на территории страны (солнечная радиация и 

радиационный баланс, типы воздушных масс; циркуляция атмосферы: атмосферные фронты, 
циклон, антициклон). Изучение климатических явлений с помощью аэрокосмических методов. 
Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. Закономерности распределения тепла и 
влаги на территории России. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов, 
их характеристика. Агроклиматические пояса и типы климатов, их характеристика. 
Агроклиматические ресурсы страны. 

Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Меры охраны 
атмосферного воздуха и загрязнения. Влияние климата на хозяйственную деятельность и 
здоровье людей. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям 
(особенности быта, жилищ, питания, одежды, способов передвижения). Опасные и 
неблагоприятные климатические явления. 

Внутренние воды и водные ресурсы 
Состав внутренних вод на территории страны. Роль внутренних вод в освоении территории 

и развитии хозяйства России. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение 
рек от рельефа и климата. Основные показатели жизни рек. Важнейшие озера, их происхождение. 
Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы России. 
Неравномерность их размещения на территории страны. Хозяйственное использование и охрана 
водных ресурсов страны. Стихийные явления, связанные с водами. 

Почвы и почвенные ресурсы 
Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. 

Условия образования разных типов почв. Закономерности распространения почв на территории 
страны. Карта почв России. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе 
хозяйственного использования. Меры по сохранение плодородия почв, мелиорация. 

Растительный и животный мир, биологические ресурсы 
Растительный покров России, карта растительности. Животный мир. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 
Природные различия на территории России 
Природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат 

длительного развития географической оболочки Земли. Зональные и азональные Ртк. 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем, антропогенные изменения 
ПТК на территории страны. 

Физико-географическое районирование территории России. Наиболее крупные природные 
районы. Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории России. Роль 
В.В. Докучаева и Л.С Берга в создании учения о природных зонах. Природная зона как 
природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность еѐ компонентов. Характеристика 
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природных зон: арктических пустынь, тундр, лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь 
и пустынь субтропиков. Природные ресурсы зон, пути их рационального использования. 
Хозяйственная детальность человека и экологические проблемы в каждой из природных зон. 
Аквальные природные комплексы у берегов России. Природно-хозяйственные различия морей. 
Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного населения на 
территории России. 

Население России 
Человеческий потенциал – главное богатство страны 
Численность населения России, еѐ динамика. Естественный прирост и факторы, влияющие 

на его изменения. Половой и возрастной состав населения. Демографические проблемы в России. 
Народы России 
Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно-исторические особенности 

народов Россию Разнообразие религиозного состава населения и география основных религий на 
территории страны. Межнациональные проблемы и их география. 

Особенности урбанизации в России 
Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в жизни страны. Социально-

экономические и экологические проблемы в крупных городах. Географические особенности 
расселения сельского населения. Влияние природных условий на типы сельских поселений. 
Современные социальные проблемы малых городов и сѐл. 

Причины, типы, и направления миграций населения на территории России 
Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории России, природных 

условий современных миграций на географические особенности современного размещения 
населения. Основная полоса расселения, зона Севера. 

Трудовые ресурсы 
Роль экономически активного населения в развитии и размещение хозяйства. 

Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий страны. 
Перераспределение числа занятых в различных отраслях и сферах хозяйства. Проблема занятости 
населения и пути еѐ решения. 

Природный фактор в развитии Росси 
Влияние природной среды на развитие общества 
Непосредственное и опосредственное влияние природных условий на жизнь и деятельность 

человека. Виды адаптации человека к окружающей среде. 
Природные ресурсы, их классификации 
Основные типы природопользования. Рациональное природопользование и 

воспроизводство природных ресурсов. Обеспеченность России природными ресурсами. 
Природно-ресурсный потенциал страны, его хозяйственная оценка и значение для развития 
экономики. Особенности в размещении и потреблении разных видов природных ресурсов на 
территории страны. Важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Основные 
ресурсные базы страны, проблемы и перспективы использования природно-ресурсного 
потенциала России. 

Природные регионы России – Смоленская область 
Особенности географического положения, климат, особенности природы. Экологические 

проблемы. Население. 
Практические работы 
№1. Обозначение  объектов, характеризующих географическое положение России на 

контурной карте. 
№2. Решение задач на определение поясного времени для разных пунктов России. 
№3. Выявление на карте специфики административно - территориального устройства 

России. 
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№ 4. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 
изучении территории России. 

№ 5. Выявление зависимости между тектоническим строением, расположением крупных 
форм рельефа и размещением месторождений полезных ископаемых на примере крупных 
территорий. 

№6. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 
примере своей местности. Техногенные формы рельефа. 

№ 7. Определение особенностей погоды для  различных пунктов по синоптической карте. 
Составление прогноза погоды. 

№ 8. Определение по картам закономерностей распределения основных климатических 
показателей (суммарной и поглощенной солнечной радиации, радиационного баланса, средних 
температур января и июля, годового количества осадков, коэффициента увлажнения) на 
территории страны. 

№9. Выявление способов адаптации человека к климатическим условиям на примере своей 
местности. 

№ 10. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 
климатодиаграмм. Определение возможностей ее хозяйственного использования. 

№ 11. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 
ними стихийных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 
Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление прогноза их 
использования. 

№ 12. Составление характеристики зональных типов почв (количество влаги и тепла, 
рельеф, характер растительности) и выявление условий почвообразования. 

№13. Оценка природных условий и ресурсов какой – либо природной зоны (по выбору). 
Составление прогноза ее изменения в результате хозяйственной деятельности человека. 
Выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 

№14. Составление сравнительной характеристики двух горных районов страны. 
№15. Составление характеристики одного из морей России. 
№16.Определение по статистическим материалам и сравнение показателей прироста 

населения в разных частях страны. Прогнозирование темпов роста населения России. 
№17. Определение по картам и статистическим материалам крупных народов и 

особенностей их размещения, сопоставление с национально – территориальным и политико –
административным делением РФ. 

№18. Определение по статистическим материалам и сравнение показателей соотношения 
городского и сельского населения в разных частях страны. Выявление закономерностей в 
размещении населения России. 

№19.Определение по статистическим материалам тенденций изменения доли занятых в 
сферах современного хозяйства. 

№20. Выявление характера использования природных ресурсов своей местности с 
помощью дополнительных источников географической информации и публикаций в СМИ. 

9 класс 
Хозяйство России 
Общая характеристика  хозяйства России.  
Географическое районирование. Экономическая и  социальная география в жизни 

современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства.  Сферы хозяйства. 
Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое районирование. 
Административно-территориальное устройство Российской Федерации.  

География отраслей и межотраслевых комплексов. 
Топливно-энергетический комплекс. 
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Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая 
промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения 
электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы.  

Металлургический комплекс. 
Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы 

развития отрасли. 
Химико - лесной комплекс. 
Лесная промышленность. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно- 

бумажная промышленность. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 
размещения. Перспективы развития. 

Машиностроительный комплекс. 
Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности 

размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Транспорт. 
Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного 
комплекса. 

Агропромышленный комплекс. 
Состав  АПК. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. 

Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География 
животноводства. Пищевая и легкая промышленность. Перспективы развития. 

Инфраструктурный комплекс. 
Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное 
(географическое) разделение труда.  

Экологический потенциал России.  
Экологическая ситуация в России. 
Районы России 
Районирование территории России.  
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 
расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 
Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 
Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 
района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный регион: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 
древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Калининградская 
область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы.  
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Поволжский регион: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 
района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Европейский Юг: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. Южные моря России: 
транспортное значение, ресурсы. 

Уральский регион: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России. Сибирь. 
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Моря Северного 
Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 
освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Моря Тихого 
океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 
ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока 
в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в современном мире 
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 
внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и 
услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

Хозяйство своей местности 
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства 

своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 
География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Практические работы 
№1.Составление характеристики одного из нефтяных или угольных бассейнов.  
№2. Определение главных районов размещения трудоемкого и материалоемкого 

машиностроения.  
№3.Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических  

культур, главных районов животноводства.  
№4.Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ.  
№5.Составление географических маршрутов по достопримечательным местам Центральной 

России. 
№6.Сравнение Кольско-Карельской и Тимано - Печерской частей Европейского Севера.  
№7.Нанесение на к.к. крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов. 
№8.Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, 

развитию АПК и рекреационного хозяйства.  
№9.Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и предложить пути решения.  
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№10.Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и быта 
населения. 

№11.Составление характеристики Норильского промышленного узла.  
№12.Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня 

сформированности каждого из них.  
№13.Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 
 
2.2.2.7. Математика, алгебра, геометрия. 
Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–8 классов объединено 

как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 
функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная 
математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 

который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы 
курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории 
множеств.  

Множества и отношения между ними 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 
равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 
элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  
Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Высказывания 
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 
(импликации).  

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5–6 КЛАССАХ 
Натуральные числа и нуль 
Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при 
решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 
единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
Действия с натуральными числами 



•  

283  

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 
нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 
сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 
сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 
действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 
закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  
действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 
Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  
Свойства и признаки делимости 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических 
задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 
Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 
теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 
действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, 
общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 
наименьшего общего кратного. 

Дроби 
Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  
Арифметические действия со смешанными дробями.  
Арифметические действия с дробными числами.  
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
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Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 
обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 
Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 
Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  
Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 
Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 
числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 
чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 
Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 
время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 
работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
Наглядная геометрия 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 
квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 
геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 
окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной 
длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. 
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Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 
бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 
Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 
конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
История математики 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.   
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

( )( )1 1 1− − = + ? 
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 7–9 КЛАССАХ 
АЛГЕБРА 
7 КЛАСС 
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 

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.  
Понятие степени с натуральным показателем. Свойства степеней. Степень с нулевым 

показателем. 
Одночлены. Операции над одночленами.  
Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов. 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на 
одночлен. 

Многочлены. Операции над многочленами.  
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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 у = х2.   
Функция у = х2 и ее график. Функция у = –х2 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. 
 
8 КЛАСС 
Алгебраические дроби.  
Понятие алгебраической  дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление 
алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональное выражение. 
Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые представления). Степень с 
отрицательным целым показателем. 

Функция ху = . Свойства квадратного корня. 
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция ху = ее свойства и 
график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства квадратных  корней. 
Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Освобож-
дение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. График 

функции ху = . Формула хх 2 =  

Квадратичная функция. Функция x
kу =

. 

Функция 
2axу = , ее график, свойства. Функция  x

kу =
свойства, график. Гипербола. 

Асимптота. Построение графиков функций у = f(х + l), у = f(х) + т, у = f(x + l) + 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, x
kу =

,  у = ах 2+ bх + с, ху = . Графическое 
решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения. 
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 
уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 
 Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения.  Алгоритм решения 
рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной. 
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.  Частные случаи 
формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 
линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 
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Неравенства. 
Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с перемен-

ной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование 
неравенства.  Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 
Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с 
использованием свойств числовых неравенств). Приближенные значения действительных чисел, 
погрешность приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Статистические исследования. 
9 КЛАСС 
Рациональные неравенства и их системы  
Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, 
метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, 
подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств. 
Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы неравенств. 

Системы уравнений  
Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными, 

равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, система уравнений с 
двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, 
метод алгебраического сложения, метод введения новых переменных, графический метод, 
равносильные системы уравнений. 

Числовые функции  
Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, 

графический, табличный, словесный способы задания функции. График функции. Монотонность 
(возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и 
наибольшее значения функции, непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. Элементарные 
функции. Четная и нечетная функции и их графики. Степенные функции с натуральным 
показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных функций с четным и 
нечетным показателями, с отрицательным целым показателем. 

Прогрессии 
Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства 

числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 
последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, 
возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической прогрессии, 
формула суммы членов конечной арифметической прогрессии, характеристическое свойство 
арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая 
прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена геометрической прогрессии, формула 
суммы членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое свойство 
геометрической прогрессии. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева 

вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных конкретного 
измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная частота, сгруппированный 
ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. Случайные 
события: достоверное и невозможное события, несовместные события, событие, 
противоположное данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая 
вероятностная схема. 

Классическое определение вероятности. 
 
ГЕОМЕТРИЯ 
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7 КЛАСС 
Начальные геометрические сведения. 
Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. 

Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. Длина отрезка.  Градусная мера 
угла. Единицы измерения. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 
равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с помощью 
циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, 
равному данному; построение биссектрисы угла; построение перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника.  
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 
Прямоугольные треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с 
помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по трем элементам. 

КЛАСС 
Четырехугольники  
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 
Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 
признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральная 
симметрия. 

Площадь  
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Подобные треугольники  
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника. 

Окружность  
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух окружностей; равенство 
касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства 
секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная 
около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 
окружности правильного многоугольника. 

 
9 КЛАСС 
Векторы. Метод координат. 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 
Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 
координат при решении задач.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 
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Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

Длина окружности и площадь круга 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 
круга.  

Движения  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
Начальные сведения из стереометрии   
Беседа об аксиомах геометрии.  
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма,  

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: 
цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов.  

ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ 
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 
уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 
координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 
Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 
Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 
История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого 
постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли 
до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, 
С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 
российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 
2.2.2.8. Информатика 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  

информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования 
информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в соответствии с 
поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 
соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется 
представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 
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свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 
деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и 
конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 
роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 
вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной 
этики и права. 

5 класс 
Информация вокруг нас  
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители 
информации. Передача информации. Источник, канал, приемник. Примеры передачи 
информации. Электронная почта. Код, кодирование информации. Способы кодирования 
информации. Метод координат. Формы представления информации. Текст как форма 
представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 
представления информации. Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. 
Изменение формы представления информации. Систематизация информации. Поиск 
информации. Получение новой информации. Преобразование информации по заданным 
правилам. «Черные ящики». Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 
действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. Информация и знания. 
Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма 
мышления. 

Информационные технологии  
Компьютер - универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода 
информации (текста, звука, изображения) в компьютер. Компьютерные объекты. Программы и 
документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. Элементы пользовательского 
интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление 
компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно 
программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в 
диалоговых окнах. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 
Основная позиция пальцев на клавиатуре. Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, 
предложение, абзац. Приемы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. 
Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка 
правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, 
цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и 
др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 
заполнение данными. Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 
графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление 
ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. 
Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации. Мультимедийная 
презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. 
Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с 
помощью смены последовательности рисунков. 

6 класс 
Объекты и системы 
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы 
объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система. Файловая 
система. Операционная система. 
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Информационное моделирование  
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели. Табличные информационные модели. Структура и 
правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 
Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 
величин. Визуализация многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели на 
графах. Деревья. 

Алгоритмика  
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 
среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 
последовательностей. Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный 
список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 
повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т. 
д.). Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 
исполнителями Чертежник, Водолей и др. 

7 класс 
Информация и информационные процессы 
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 
важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. Представление информации. 
Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и 
формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. Универсальность 
дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 
код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества 
кодовых комбинаций. 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. Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 
информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 
информации. Поиск информации 

Компьютер как универсальное устройство обработки данных 
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 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). Состав и функции программного обеспечения: системное 
программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 
Компьютерные вирусы. Анти- вирусная профилактика. Правовые нормы использования 
программного обеспечения. Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 
создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование 
и разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 
эксплуатации компьютера. 
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Обработка графической информации 
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 
графических файлов. 

Обработка текстовой информации 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 
текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. Включение в текстовый 
документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 
ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. 
Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 
размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 
различных текстовых форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 
стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 
Представление о стандарте Юникод. 

Мультимедиа 
Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 
Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления 
мультимедийных данных. 

Практические работы 
1. Компьютерная графика 
2. Создание графических изображений 
3. Форматирование текста 
4. Визуализация информации в текстовых документах 
8 класс 
Математические основы информатики 
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 
от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Логика высказываний (элементы 
алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 
логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Основы алгоритмизации 
Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 
заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 
Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 
исполнителем. Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 
условий: ветвление и повторение. Понятие простой величины. Типы величин: целые, 
вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с 
величинами — план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 
начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Начала программирования. 
Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 
присваивание, ветвление, цикл). Решение задач по разработке и выполнению программ в среде 
программирования Паскаль. 
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9 класс 
Моделирование и формализация  
Моделирование как 

метод познания Знаковые модели Графические модели Табличные модели База данных. 
Реляционные базы данных Система управления базами данных Создание базы данных. Запросы 
на выборку данных 

Алгоритмизация и программирование  
Одномерные массивы целых чисел. Вычисление суммы элементов массива 

Последовательный 
поиск в массиве Сортировка массива Конструирование алгоритмов. Запись алгоритмов на языке 
Паскаль 

Обработка числовой информации  
Электронные  таблицы. Основные режимы работы Организация вычислений. Ссылки. 

Встроенные функции. Логические функции. Сортировка и поиск данных. Построение диаграмм и 
графиков. 

Коммуникационные технологии   
Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера Доменная система имён. Протоколы передачи 

данных. Всемирная паутина. Файловые архивы. Электронная почта. Сетевое взаимодействие. 
Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

 
2.2.2.9. Физика 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 
прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 
основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 
развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 
обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 
формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 
информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано 
на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», 
«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» 
и др. 

7 класс 
Физика и физические методы изучения природы 
Физика — наука о природе. Как физика изменяет мир и наше представление о нём. 

Наблюдения и опыты. Научный метод. Физические величины и их измерение. Погрешности 
измерений. Международная система единиц. 

Строение вещества  
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Атомы. Молекулы. Размеры молекул и атомов. Движение и взаимодействие молекул. 
Броуновское движение. Диффузия. Три состояния вещества. Молекулярное строение газов, 
жидкостей и твёрдых тел. Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств вещества на 
основе его молекулярного строения. 

Движение и взаимодействие тел  
Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Прямолинейное 

равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Графическое 
представление движения. Неравномерное движение. Средняя скорость. Закон инерции. Масса 
тела. Измерение массы взвешиванием. Плотность вещества. Силы. Сила тяжести. Центр тяжести 
тела. Сила тяжести и всемирное тяготение. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 
Сила упругости. Вес тела. Состояние невесомости. Закон Гука. Равнодействующая. Сложение 
сил, направленных вдоль одной прямой. Силы трения. Силы трения скольжения, покоя и качения. 

Давление. Закон Архимеда. Плавание тел  
Давление твёрдых тел. Давление жидкости. Давление газа. Закон Паскаля. Гидравлические 

машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Закон сообщающихся сосудов. 
Атмосферное давление. Зависимость атмосферного давления от высоты. Выталкивающая сила. 
Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Плавание судов. 

Работа и энергия  
Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Рычаг. Условия равновесия рычага. 

Момент силы. Правило моментов. Нахождение центра тяжести тела. Механическая работа. 
Мощность. Коэффициент полезного действия механизмов. Механическая энергия. Кинетическая 
энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Закон сохранения 
энергии. 

8 класс 
Тепловые явления  
Тепловые явления. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

Количество теплоты. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Температура и её 
измерение. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная 
теплоёмкость. Уравнение теплового баланса. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 
Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Температура плавления. 
Парообразование и конденсация. Удельная теплота парообразования. Испарение и кипение. 
Зависимость температуры кипения от давления. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Принципы 
работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Реактивный   двигатель.   Двигатель   внутреннего   
сгорания.   КПД   теплового    двигателя. Преобразование энергии при работе теплового 
двигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей среды. 

Электромагнитные явления  
Электризация тел. Электрические взаимодействия. Два рода электрических зарядов. 

Строение атома и носители электрического заряда. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения 
электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Элементарный электрический заряд. 
Электрическое поле. Энергия электрического поля. Конденсаторы. Напряжение. Электрический 
ток. Условия существования тока. Источники тока. Электрическая цепь. Действия электрического 
тока. Сила тока. Измерение силы тока. Амперметр. Напряжение. Измерение напряжения. 
Вольтметр. Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Закон Ома для участка 
электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Реостаты. 
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Киловатт-час. Короткое 
замыкание и предохранители. Полупроводники и полупроводниковые приборы. Магнитные 
взаимодействия. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Опыт Эрстеда. Взаимодействие между проводниками с токами и магнитами. 
Электромагниты. Электромагнитное реле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на 
проводник с током. Действие магнитного поля на рамку с током. Электроизмерительные 
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приборы. Электродвигатель. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 
Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Производство и передача электроэнергии. 
Генератор переменного тока. Переменный ток. Типы электростанций и их воздействие на 
окружающую среду. Теория Максвелла и электромагнитные волны. Принципы радиосвязи. 

Оптические явления  
Действия света. Источники света. Скорость света. Прямолинейность распространения 

света. Тень и полутень. Солнечные и лунные затмения. Отражение света. Зеркальное и диффузное 
отражения света. Законы отражения света. Плоское зеркало. Изображение в зеркале. 
Преломление света. Законы преломления света. Преломление света в плоскопараллельной 
пластинке и призме. Линзы. Типы линз. Основные элементы линзы. Собирающие и 
рассеивающие линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображения в 
линзах. Фотоаппарат и видеокамера. Глаз как оптическая система. Недостатки зрения и их 
исправление. Оптические приборы. Микроскоп и телескоп. Дисперсия света. Цвет. Как глаз 
различает цвета. 

9 класс 
Законы взаимодействия и движения тел   
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 
ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 
равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, 
второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 
Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания и волны. Звук 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 
продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 
периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 
Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Электромагнитное поле   
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 
Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 
Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 
волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 
излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение 
электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. 
Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. 
Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 
Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.  

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 
 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 
ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 
регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 
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зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия 
связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 
проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 
радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная 
реакция. Источники энергии Солнца и звезд. Элементарные частицы. Античастицы. 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Лабораторные  работы 
7 класс 
1. Определение цены деления измерительного прибора. 
2. Определение размеров малых тел. 
3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 
4. Измерение массы тел. 
5. Измерение плотности твёрдых тел и жидкостей. 
6. Конструирование динамометра и нахождение веса тела. 
7. Измерение коэффициента трения скольжения. 
8. Закон Архимеда и гидростатическое взвешивание. 
9. Условия плавания тел в жидкости. 
10. Изучение условия равновесия рычага. 
11. Нахождение центра тяжести плоского тела. 
12. Определение КПД наклонной плоскости. 
8 класс 
1. Измерение удельной теплоёмкости вещества. 
2. Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения. 
3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. 

Измерение сопротивления. 
4. Изучение последовательного соединения проводников. 
5. Изучение параллельного соединения проводников. 
6. Изучение теплового действия тока и нахождение КПД электрического нагревателя. 
7. Изучение магнитных явлений. 
8. Наблюдение и изучение явления электромагнитной индукции. Принцип действия 

трансформатора. 
9. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 
10. Исследование явления преломления света. 
11. Изучение свойств собирающей линзы. 
12. Наблюдение явления дисперсии света. 
9 класс 
1. Исследование, равноускоренного движения без начальной скорости 
2. Измерение ускорения свободного падения 
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от длины его нити. 
4. Изучение явления электромагнитной индукции  
5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
6. Изучение деления ядра урана по фотографии треков 
 
2.2.2.10. Биология 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
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особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 
задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 
и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 
использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др.  

5 класс 
Введение  
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со 
средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на 
живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Клеточное строение организмов 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 
в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Царство Бактерии. Царство Грибы. 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 
Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в 
природе и жизни человека. 

Царство Растения 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. 
Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 
цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 
одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 
охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 
человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. 
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 
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Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 
природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 
Лабораторные работы  
№ 1. Устройство  увеличительных приборов и правила работы с ними. 
№ 2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 
№ 3. Особенности строения мукора и дрожжей. 
№ 4. Изучение строения зеленых водорослей. 
№ 5. Изучение строение мхов (на местных видах). 
№ 6. Изучение строения  папоротника. 
№ 7. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 
 
6 класс 
Строение и многообразие покрытосеменных растений 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 
развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. 
Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Жизнь растений 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 
Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 
семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 
голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 
растений. Демонстрация: Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания 
семян; питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; 
поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 
дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу.  

Классификация растений 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Мор-
фологическая характеристика 3-4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные 
растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 
сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное 
значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной 
местности.) 

Природные сообщества 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 
человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. Природное 
сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 
сообществах 

Лабораторные  работы: 
№ 1. Строение семян двудольных и однодольных растений.  
№ 2. Изучение органов цветкового растения: Строение кожицы листа. 
№ 3. Изучение органов цветкового растения: Внутреннее строение ветки дерева. 
№ 4.Изучение органов цветкового растения: Строение клубня, луковицы. 
№ 5. Изучение органов цветкового растения: Строение цветка. 
№ 6. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении. 
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№ 7. Вегетативное размножение комнатных растений. 
№ 8. Определение признаков класса в строении растений. 
 
7класс 
Введение 
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 
Систематика животных.  

Простейшие 
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
колониальные организмы.  

Многоклеточные животные 
Беспозвоночные животные. 
Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 
Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды.  

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 
жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Разнообразие ракообразных в водоемах  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 
и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  
Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); 

среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в 
природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 
редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 
редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды.  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  
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Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 
Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 
Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 
Индивидуальное развитие животных  
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни животных.  
Развитие и закономерности размещения животных на Земле 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 
животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 
Биоценозы  
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 
компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Животный мир и хозяйственная деятельность человека  
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 
Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных.  
Лабораторные и практические работы: 
№ 1. Изучение строения раковин моллюсков. 
№ 2. Изучение внешнего строения насекомого. 
№ 3. Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 
№ 4. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 
№ 5. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 
№ 6. Изучение типов развития насекомых. 
 
8 класс 
Введение. Науки, изучающие организм человека 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 
Происхождение человека 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 
эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Строение организма 
Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани.  
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: 
обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене 
веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 
Строение и функция нейрона. Синапс. 

Опорно-двигательная система 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой деятельности. 
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Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 
полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 
синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 
Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 
сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: 
причины, выявление, предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Внутренняя среда организма 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). 
Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. 
Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 
И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 
Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 
Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители 
и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. 
Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный 
и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 
Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных 

и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 
Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, 
пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 
сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Дыхание 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 
пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и 
выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 
возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак 
легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 
Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Пищеварение 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 
пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 
Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 
профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций 
и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Обмен веществ и энергии 
Обмен веществ и энергии - основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые 
и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. 
Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 
общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 
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Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  
Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 
дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. 
Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 
солнечном ударе. Выделение. Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс 
образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы 
и меры их предупреждения. 

Нервная система 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг - центральная нервная система, нервы и нервные узлы - периферическая. Строение 
и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 
моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 
Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и 
замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и 
сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 
парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие.. 

Анализаторы 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход 
лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного 
анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм 
глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. 
Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 
Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, 
их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 
анализаторы. Взаимодействие анализаторов.  

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 
рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-
торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 
Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 
динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 
высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности 
людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 
Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные 
действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 
мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 
Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 
(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 
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Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 
мышления. 

Железы внутренней секреции (эндокринная система)  
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 
Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 
Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Индивидуальное развитие организма  
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых 
хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и 
развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. 
Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и 
причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 
развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: 
СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 
Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и 
абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 
межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 
способности. Выбор жизненного пути. 

Лабораторные и практические работы 
№ 1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 
№ 2. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 
№ 3. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 
№ 4. Подсчет пульса в разных условиях. 
№ 5. Изучение строения и работы органа зрения. 
 
9 класс 
Введение 
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Методы биологических 
исследований. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических 
объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к 
биологическим объектам, их охраны Понятие «жизнь». Современные научные представления о 
сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 

Уровни организации живой природы  
Молекулярный уровень 
Химический состав клетки. Органические и неорганические вещества. Биополимеры. 

Углеводы. Липиды. Белки. Нуклеиновые кислоты. АТФ, ферменты, витамины. Вирусы. 
Контрольная работа по теме: «Молекулярный уровень». 

Клеточный  уровень 
Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 
исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 
хозяйства.  

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Основные компоненты клетки. 
Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.  



•  

304  

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений.  
Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере.  
Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. 
Регуляция биосинтеза.  

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.  
Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 
частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка».  

Организменный  уровень 
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Деление клетки - основа размножения, роста и развития 
организмов .. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его 
биологическое значение.  

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 
оплодотворения.  

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 
Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 
Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Нарушения в строении и 
функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов Уровни приспособления 
организма к изменяющимся условиям.  

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 
эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 
позвоночных животных; схемы митоза и мейоза.  

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 
наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 
наследственности. Гены и хромосомы. Гибридологический метод изучения наследственности. 
Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 
доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип.  

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 
признаков, сцепленных с полом.  

Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.  
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.  
Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 
изменчивости.  

Фенотипическая, или модификационная (наследственная и ненаследственная), 
изменчивость изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 
свойств.  

Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при 
выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних 
животных, ухода за ними. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 
хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость 
организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений.  

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 
Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические 
болезни. Генотип и здоровье человека.  
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Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.  
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции.  
Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 
Популяционно-видовой  уровень 
 Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 
характеристика. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемный уровень 
Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 
экологическим факторам. Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль 
производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и 
круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.  

Движущие силы и результаты эволюции.  
Биосферный уровень 
Биосфера - глобальная экосистема. В. И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия 
деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы.  

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота 
веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека 
на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России.   

Эволюция органического мира  
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 
процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат 
эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов.  

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование 
как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 
признаков и новых видов.  Возникновение адаптаций и их относительный характер. 
Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора.  

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 
проблем охраны природы и рационального природопользования.  

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и 
животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 
результат эволюции.  

Возникновение и развитие жизни на Земле   
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира.  
Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.  
Лабораторная работа:  
№ 1.Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 
№ 2.  Выявление изменчивости организмов. 
№ 3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 
 
2.2.2.11. Химия 
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В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 
место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы 
химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 
человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 
правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 
многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 
программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 
форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 
знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 
прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и 
путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 
учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 
химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 
практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 
соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 
природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 
«Экология». 

 
7 класс 
 
Глава I. Химия в центре естествознания (11/21 ч) 
Химия как часть естествознания. Предмет химии. Химия — часть естествознания. 

Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет химии. Физические тела и вещества. 
Свойства веществ. Применение веществ на основе их свойств. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии. Наблюдение как 
основной метод познания окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза. 
Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и оборудование. 

Моделирование. Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, 
физике, биологии. Модели в биологии. Муляжи. Модели в физике. Электрофорная маслина. 
Географические модели. Химические модели: предметные (модели атома, молекул, химических и 
промышленных производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы веществ, 
уравнения реакций). 

Химические знаки и формулы. Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, 
произношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и ко-
эффициенты. Качественный и количественный состав вещества. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. 
Понятия «атом», «молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. 
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Кристаллические решётки твёрдых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ. Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и 
химические явления. Газообразные, жидкие и твёрдые вещества. Аморфные вещества. 

Химия и география. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные 
породы. Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и горючие) 
породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные 
соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в 
живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, 
углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью 
качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

Демонстрации 
Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия для 

иллюстрации идеи «свойства — применение». 
Учебное оборудование, используемое на уроках физики, биологии, географии и химии. 
Электрофорная машина в действии. Географические модели (глобус, карта). Биологические 

модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и человека). Физические и 
химические модели атомов, молекул веществ и кристаллических решеток. 

Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов, метана. 
Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели кристаллических решеток. 
Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция кристаллических и аморфных веществ и 

изделий из них. 
Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). 
Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел, мрамор, известняк). 
Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф). 
Демонстрационные эксперименты 
Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени. 
Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений.  
«Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 
Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый газ. 
Лабораторные опыты 
Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. 
Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 
Диффузия перманганата калия в желатине. 
Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке. 
•         Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 
Определение содержания воды в растении. 
Обнаружение масла в семенам подсолнечника и грецкого ореха 
Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 
Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом (определение витамина С в различных 

соках). 
Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду. 
Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 
Домашние опыты 
Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина. 
Диффузия сахара в воде. 
Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 
Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 
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Практическая работа № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники 
безопасности. 

Практическая работа № 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 
Глава II. Математика в химии (9/16 ч) 
Относительные атомная и молекулярная массы. 
Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение относительной 

атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной 
молекулярной массы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, 
составляющих вещество химических элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле химического 
элемента (w) в сложном веществе и её расчёт по формуле вещества. Нахождение формулы 
вещества по значениям массовых долей образующих его элементов (для двухчасового изучения 
курса). 

Чистые вещества и смеси. Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. 
Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кули-
нарные смеси и синтетические моющие средства). 

Объемная доля газа в смеси. Определение объёмной доли газа (φ) в смеси. Состав 
атмосферного воздуха и природного газа. Расчёт объёма доли газа в смеси по его объёму и 
наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля вещества (w) в растворе. Концентрация. 
Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора 
и массовой доле растворенного вещества. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси 
(w) в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по 
массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. 

Демонстрации  
Коллекция различных видов мрамора и изделий из него. 
Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 
Коллекция нефти и нефтепродуктов. 
Коллекция бытовых смесей. 
Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава природного газа, 
Коллекция «Минералы и горные породы». 
Домашние опыты 
Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, содержащих 

определенную долю примесей. 
Практическая работа № 3. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 
Глава III. Явления, происходящие с веществами (11/15 ч) 
Разделение смесей. Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие 

способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, 
отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки, 
фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о фильтрате. 
Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший 
адсорбент. Устройство противогаза. 

Дистилляция, или перегонка. Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из 
жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. 

Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории 
(кристаллизаторы /и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 
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Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций. 
Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия протекания и 
прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. Катализатор. 
Ингибитор. Управление реакциями горения. 

Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета, 
образование осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появление запаха, 
выделение или поглощение теплоты. 

Демонстрации 
Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под вакуумом. 
Респираторные маски и марлевые повязки. 
Противогаз и его устройство. 
Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 
Демонстрационные эксперименты 
Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 
Разделение смеси порошка серы и песка. 
Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки. 
Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для перегонки 

жидкостей. 
Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. 
Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 
Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с 

помощью известковой воды. 
Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор — диоксид марганца (IV)). 
Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 
Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия с раствором 

сульфита натрия. 
Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 
Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидроксидом натрия. 
Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 
Лабораторные опыты 
Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 
Изучение устройства зажигалки и пламени. 
Домашние опыты 
Разделение смеси сухого молока и речного песка. 
Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 
Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы. 
Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 
Приготовление известковой воды и опыты с ней. 
Изучение состава СМС. 
Практическая работа № 4. Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 
Практическая работа № 5. Очистка поваренной соли. 
Практическая работа № 6. Изучение процесса коррозии железа. 
Глава IV. Рассказы по химии (3/11 ч) 
Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые-химики». 
Конкурс сообщений учащихся. «Мое любимое химическое вещество» (открытие, 

получение и значение). 
Конкурс ученических проектов. Конкурс посвящен изучению химических реакций. 
8 класс 
Введение (6 ч) 
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.  
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Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых 
и сложных веществах.  

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 
жизни человека. Хемофилия и хемофобия.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 
философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 
становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 
Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 
массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 
большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 
справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 
химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 
формуле.  

 
Раздел 1.   Атомы химических элементов (10 ч) 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 
строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.  
Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 
химического элемента.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 
периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 
электронном слое (энергетическом уровне).  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 
физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента 
— образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 
неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 
группах.  

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 
связи.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 
двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные 
и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 
бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной 
связи.  

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 
металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева.  

Раздел 2.  Простые вещества (6ч) 
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Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 
натрий, калий. Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 
азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию 
нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и 
олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления 
простых веществ на металлы и неметаллы.  

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 
газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 
миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 
газообразных веществ.  

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный  
объем газов», «постоянная Авогадро».  

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 
газов», «постоянная Авогадро».  

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 
фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного 
объема газообразных веществ.  

 
Раздел 3.  Соединения химических элементов (15 ч) 
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния.  
Бинарные соединения неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и др. их состав и названия. 

Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 
Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 
гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 
Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной 
среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 
соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 
воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.  
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения.  
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 
связанные с использованием понятия «доля».  

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 
Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и 
массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых 
для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного 
вещества.  
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Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 
решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. 
Способы разделения смесей. Дистилляция воды.  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение 
смесей.  

Раздел 4.  Изменения, происходящие с веществами (10ч) 
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами.  
Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 
выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 
условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции 
горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.  

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 
массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 
вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 
раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 
примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  
Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции.  
Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. 
Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах 
до конца.  

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 
реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции 
соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». 
Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. 
Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 
вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ 
или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 
если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. 
Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 
раствора и массовая доля растворенного вещества.  

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или 
бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с 
горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 
взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 
растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 
кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных 
кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды.  

Лабораторные опыты. 1. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их 
капель на фильтровальной бумаге. 2. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 3. 
Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 4. Получение углекислого газа 
взаимодействием соды и кислоты. 5. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  
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Раздел 5. Растворение. Растворы.  Свойства растворов электролитов (20 ч) 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 
от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов 
для  природы и сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 
диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 
Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 
представлений.  

Классификация ионов и их свойства.  
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция 
нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств кислот.  

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами 
и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 
оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 
теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания 
этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование 
таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  
Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ.  
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление.  
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах.  
Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 
концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение 
магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.  

Лабораторные опыты. 1. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 
2. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 3. Получение и 
свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 4. Реакции, характерные для 
растворов солей (например, для хлорида меди (II). 5. Реакции, характерные для основных оксидов 
(например, для оксида кальция). 6. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для 
углекислого газа). 

9 класс 
Введение. 
Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (10/12 ч) 
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Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.    Менделеева. 
Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 
эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие 
вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 
реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 
1—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 
реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 
площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 
химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 
катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 
Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. 
Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической 
реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. 
Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере 
взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости хи-
мической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование 
«кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих ве-
ществ на примере взаимодействия оксида меди (И) с раствором серной кислоты различной 
температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. 
Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия 
кислот с металлами уротропином. 

 
Тема 1. Металлы (14/20 ч) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 
свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 
восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 
Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 
получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 
щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 
свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 
Щелочноземельные металлы— простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 
металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 
свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его соединений. 
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Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для 
природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 
Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 
Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 
Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 
17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с 
соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2/5 ч)1 
1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений 

металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 
металлов. 

При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 3 
Тема 3. Неметаллы (25/38 ч) 
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как 
мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 
Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его полу-
чение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 
Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 
Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 
Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 
соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение 
галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 
(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 
народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и 
(IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 
сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 
Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 
удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 
углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в 
природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 
неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

      Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 
натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концент-
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рированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. 
Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, 
углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, 
карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 
поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса в 
воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 
25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной 
воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 
29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. 
Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной 
кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора 
на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. 
Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 
40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2 Свойства соединений неметаллов (3/5 ч)1 
1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных задач 
по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 
5. Получение, собирание и распознавание газов.  

При двухчасовом планировании проводятся только практические работы 1, 2 и 5. 
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 
Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА)  (10/14 ч) 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 
изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 
строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 
свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 
реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 
изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). 
Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и 
способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 
неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 
гидроксиды), 

соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. 

 
2.2.2.12. Изобразительное искусство 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 
сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 
представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 
аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных 
видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 
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Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 
народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим 
законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 
деятельности: 

ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  
художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 
художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 
обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 
методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и 
основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 
«География», «Математика», «Технология». 

 
5 класс 
 
Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое, 

современное), специфика образно-символического языка, социально-коммуникативной роли в 
обществе. 

Образно-символический язык, народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина 
мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше 
национальное достояние. Местные художественные традиции и различные художественные 
промыслы. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, Китая, Западной Европы 17 века 
(эпоха барокко). Декор как обозначение принадлежности к определенной человеческой 
общности. 

Древние корни народного искусства 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 
природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца.  

Древние образы в народном искусстве 
Внутренний мир русской избы 
Конструкция и декор предметов народного быта 
Связь времен в  народном искусстве 
Формы быта и народные традиции в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные признаки 
изделий традиционных художественных промыслов. Следование традиции и высокий 
профессионализм современных мастеров  художественных промыслов. Единство материалов, 
формы и декор, конструктивных и декоративных изобразительных элементов в произведениях 
народных   художественных промыслов. Древние образы в современных народных игрушках. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  

Декор - человек, общество, время 
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Роль декоративного искусства в жизни общества, в различении людей по социальной 
принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный 
знак, выявляющий и подчеркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох. 
Особенности декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, Китая, Западной 

Европы 17 века. 
О чём рассказывают нам эмблемы. 
О чём рассказывают нам гербы. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Обобщение.  
Декоративное искусство в современном мире 
Разнообразие современного декоративно-прикладное искусство (керамика, стекло, металл, 

гобелен, батик, и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 
декоративно-прикладное искусство. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, 
фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. Современное 
повседневное и выставочное искусство. 

6 класс 
 
Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятие «художественный 

образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Различные уровни 
восприятия произведения искусств. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 
Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Портрет. Пейзаж. Восприятие искусства. 
Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Основы представления о языке изобразительного искусства. Все виды и средства языка 

служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения 
содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель 
при сформированных зрительских умениях принимает произведение искусства через 
сопереживание его образному содержанию. Изобразительное искусство в семье пластических 
искусств. Рисунок-основа изобразительного искусства. Пятно как средство выражения. 
Композиция как ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. 
Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 
История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной культуры. 
Натюрморт как отображение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и 

как творческая лаборатория художника. 
Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 
Художественное познание: реальность и фантазия. Изображение предметного мира - 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение предмета на 
плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень.            Натюрморт в графике. Цвет в 
натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с  искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной индивидуальными 
качествами.  

Портрет как способ наблюдения человека и понимание его. 
Образ человека - главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве.  Графический портретный рисунок и 
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выразительность образа человека. Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. 
Образные возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты. 

Человек и пространство. Пейзаж. 
Жанры пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний 

художника. 
Историческое развитие жанров. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 
Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников пейзажистов. 
Виды пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Жанры в изобразительном 

искусстве. Изображение  пространства. Правила  линейной и воздушной перспективы. Пейзаж – 
большой мир. Организация изображаемого пространства. Пейзаж – настроение. Природа и 
художник. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

7 класс 
Дизайн и архитектура в жизни человека. 
Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.      

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в 
семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным 
искусством. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого 
века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в 
организации пространственно-структурной среды города, во многом определяющей образ жизни 
людей. Дизайн -  продолжение вклада художника в формирование вещно-предметной среды, 
рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 
обитания. Многообразие современной материально-вещевой среды. Единство целесообразности и 
красоты, функционального и художественного в лучших образах архитектурного и дизайнерского 
творчества. Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 
Возникновение архитектуры  и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн 

и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство 
целесообразности и красоты, функционального и художественного.    

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 
Плоскостная композиция в дизайне, Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, 
буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности 
(симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая 
гармония. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.    
От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных композиций. 

Здание  - объем в пространстве и объект градостроительства. Структура дома и его основные 
элементы.   

Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов 
здания. Унификация – важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в 
конструкции здания. Модульное макетирование.  

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и 
эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне.  

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 
История архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных 

искусств и технических возможности эпохи. 
Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 

сознания людей. Организация городской среды. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в 
обустройстве интерьерных пространств. 
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Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 
рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный 
дизайн. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование.   
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 
Проектные работы по созданию облика собственного дома,  комнаты и сада. 
Живая природа в доме. 
Социология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды. 
Грим, прически, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа  

персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует свой 
мир. 

8 класс 
Визуально-пространственные искусства и происхождение их прочной связи с 

синтетическими искусствами – театром, кино, телевидением. Возникновение новых визуально-
технических средств и рождение фотографии, кинематографа, телевидения; расширение 
изобразительных  возможностей художника. Особенно сильно влияют на эти искусства 
компьютер, интернет. Синтетические искусства, их образный язык преимущественно формирует 
сегодняшнюю визуально-культурную среду. 

Художник и искусство театра.  
Роль изображения в синтетических искусствах. 
Театр и кино – синтетические искусства, использующие в своих произведениях 

выразительные средства разных видов художественного творчества. Визуально – эстетическая 
общность театра и кино с изобразительным искусством, поскольку все они говорят на едином 
языке изображений, зримых образов. 

Роль визуально – пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных 
театрально – зрелищных и игровых представлений, место в них изображенного компьютера.  

Исследовательские и практические задания, представленные в творчески развивающей 
системе. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.  
Эволюция изобразительных искусств и технологий. 
Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах  (от рисунка к 

фотографии). 
Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения мира, искусство 

образа и композиции. Фотоснимок – изображение действительности в формах сомой 
действительности. 

Краткая история фотографии. Фотография расширила творческие возможности художника, 
дала ему новый взгляд на мир, его мгновенную фиксацию одним движением пальца на 
фотоаппарате. 

Освоение основ художественно съёмочной культуры в форме анализа предлагаемых 
снимков и в проектно-творческой практике. 

Возможности компьютера в обработке фотографий.  Фото пейзаж – хранилище визуально-
эмоциональной памяти  увиденного. 

Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо изображения, 

задействовано слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и актерская  игра). 
Многообразие жанров и возможностей кино зрелища (раскрытие при ознакомлении с 

историей развития кинематографа, приходом в него звука и цвета). 
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Сценическая работа художника – постановщика в игровом фильме, акцент на 
коллективность художественного творчества в кино. Искусство анимации.  Овладение основами 
кино грамоты в качестве зрителей, ценителей искусства и создателей своего домашнего кино. 
Пространство и время в кино. Азбука киноязыка. 

Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений, по 
созданию и прочтению кино слова и кино фразы. Единство теории и практики – фундамент 
эффективности освоения кино культуры. 

Телевидение – пространство культуры. Экран – искусство – зритель. 
Феномен телевидения и роль, которую играет СМИ, и в частности телевидение как главное 

коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного общества 
и каждого человека. Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и 
культура. Интернет – новейшее коммуникативное средство. Телевидение и документальное кино: 
от видеосюжета до телерепортажа. 

Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране. Опыт 
документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Кино наблюдение – основа документального видео творчества. Метод кино наблюдения – 
основное средство изображения события и человека в документальном фильме телерепортаже. 

Киноязык и кино формы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции 
выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности 
экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности 
молодежи в интернет – пространстве. 

Искусство полиграфии 
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 
макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 
визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре 
XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 
Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 
(В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). 
Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая 
живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество 
передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в 
пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). 
Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический 
музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). 
Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. 
Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 
архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, 
Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, 
Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-
творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография 
Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные 
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художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт 
художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве 
фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии 
(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. 
Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 
Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, 
звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 
кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа 
(С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное 
изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-
творческие проекты. 

 
2.2.2.13. Музыка 
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 
культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к 
сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, 
овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 
деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 
поколений; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию; 

развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 
проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 
восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 
терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 
способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе 
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 
человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 
искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

 
5 класс 
“Музыка и литература” (16 часов) 
 
Что  роднит  музыку   с  литературой (1ч) 
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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. 

Вокальная  музыка(1ч) 
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. 

Вокальная  музыка.    
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,  игровые,  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. Занимаясь 
хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы народного промысла или качая 
колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела поэтическим языком души, размышляя о 
счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в 
исполнении лесных ненцев - это мотивированная, монологическая внутренняя речь. Впервые 
услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней становится только лучший вариант, 
полюбившийся народу и исполняемый для всех. Выполняя множество трудовых операций, автор 
песни старается рассказать о том, как это было ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать 
себя, бороться, чтобы  содержать свою семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев условно 
можно выделить следующие  тематические виды: личные, лирические, песни о женщине, 
колыбельные песни, песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, увеселительные 
или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни об олене, песни-
кивы,«богатырские» песни и др. 

Вокальная  музыка. 
 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. 

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов  (1ч) 
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Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 
культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 
художественная самоценность. 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 
художественная   самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  Особенности восприятия музыкального 
фольклора своего народа и других народов мира (1 ч) 

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. 

Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки  (1ч) 
Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. 
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. 

Вторая  жизнь  песни  (1ч) 
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. 

Вторая  жизнь  песни   (1ч) 
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. 
Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе…(1ч) 
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. 

Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  (1ч) 
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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. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как 
самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда не 
отделяя техническую сторону исполнения от художественной. 

Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  (1ч) 
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. 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.) 
 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, 
дирижёр, оркестр). 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 
 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). 

Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 
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. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 
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. 

Перечень музыкального материала (1 полугодие) 
Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 
Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися 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. 
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. 
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. 
Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
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. 
 
Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 
 
Мир  композитора(1ч) 
Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. (1ч) 
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 

Небесное   и земное в звуках и красках. (1ч) 
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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. 

Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 
 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. 

Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 
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. 

Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 
Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 
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 музыкальной 
живописи художника. Изобразительность. 

Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 
Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 
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. 

Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. (1ч) 
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. 

Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. (1ч) 
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. 

Волшебная  палочка  дирижера.  (1ч) 
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 
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Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 
симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.  

Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. (1 час) 
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 её 
симфонического развития. 

Застывшая  музыка. (1ч) 
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. 

Полифония  в  музыке  и  живописи.  (1ч) 
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство 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. 

Музыка   на  мольберте. (1ч) 
 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 
Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. 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. 

Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. (1ч) 
 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 всём её многообразии. Главное стремиться понять образы 
различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  (1ч) 
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. 
В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… (1ч)  
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 

Мир   композитора.  С  веком  наравне.  (1ч) 
Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных композиторов 
 
Перечень  музыкального   материала  (2 полугодие) 
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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. 
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. 
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. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. 
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. 
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 
Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. К 

Дебюсси. 
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические и современные 

интерпритации). 
 
6 класс 
 
«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 
1. Удивительный мир музыкальных образов. 
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. 

 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.  
Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития 

в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 
Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 
3. Два музыкальных посвящения.  
4. 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. 
5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 



•  

330  

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы 
– С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального 
языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Ф.И.Шаляпин. 
Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса 

Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 
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). 

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. 
9. Мир старинной песни. 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. 

10. 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. 
11.  русской духовная музыка.  
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. 

12. В.Г.Кикта «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. 
 13. Симфония «Перезвоны» В.Гаврилина. 
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. 
14.Небесное и земное в музыке Баха. 
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека). 
Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. 
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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. 

15. Образы скорби и печали. 
16.  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. 

17. 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. 

Перечень музыкального материала I полугодия: 
Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 
Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 
Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 
Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 
Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 
Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 
Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 
Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 
Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 
На море утушка купалася, русская народная свадебная песня. 
Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 
Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 
Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 
Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   русский  текст  B.Жуковского. 
Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 
Шестопсалмие (знаменный распев). 
Свете тихий. Гимн (киевский распев). 
Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  
Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 
Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). C.Рахманинов. 
Русские народные инструментальные наигрыши 
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Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 
Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. 
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 
Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». 

В.Гаврилин. 
В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 
Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 
В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 
Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 
Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на 

сцене   (фрагменты) К.Орф. 
Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 
Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. 

Гинзбурга. 
Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 
Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 
Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и 

музыка Б. Окуджавы. 
Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 
Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 
Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. 
Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 
Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 
Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 
Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 
Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 
Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 
Город Нью-Йорк. Блюз и др. 
Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 
Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 
Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 
Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 
 
Темы  II  полугодия:  
«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 
 
18. 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 -  

спиричуэл, блюз. 
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Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, 
блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

19. Вечные темы искусства и жизни. 
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 
20. Могучее царство Шопена. 
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. 

 Образы камерной музыки. 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. Особенности жанра инструментальной баллады. 

21. 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 

22. 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 многообразные проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура 
концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и 
изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

23. -  24.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина.  

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. 

25. - 26. Симфоническое развитие музыкальных 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. 

27. -   28. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 
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Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 
Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 
противоборствующих сил. 

29.-  30.  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 
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. 

31. -  32. Мир музыкального театра. 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. 

33. – 34. Образы киномузыки. 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. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам 
года. 

 
Перечень музыкального материала II полугодия: 
Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 
Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 
Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 
Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 
Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра. Ч. 

Айвз 
Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 
Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 
Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 
Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 
Симфония № 4(2-я часть). П. Чайковский. 
Симфония № 2(«Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 
Симфония № 3(«Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
Ave, verum. В.-А. Моцарт. 
Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 
Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 
Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 
Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 
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Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 
Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического 

оркестра.  
Д. Кабалевский. 
Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина. 
Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети 

капитана Гранта». И. Дунаевский. 
Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, 

слова Р.      Рождественского. 
Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 
 
7 класс. 
 
1. 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. 
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, 
индивидуальный). 

2.В музыкальном театре. Опера. 
3. Опера М.Глинки «Иван Сусанин - новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – 

судьба народная. Родина моя! Русская земля. 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, сплочённая одним чувством, одной волей. 

4.В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь». Ария Князя Игоря. Портрет 
половцев. Плач Ярославны». Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, 
усвоение принципов драматургического развития на основе знакомства с музыкальными 
характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с 
героическими образами русской истории. 

5.Опера А. Бородина «Князь Игорь». 
6. В музыкальном театре. Балет. 
7. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с 

половцами. Плач Ярославны. Молитва. 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 развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. Значение 
синтеза различных искусств в балете. 

8. Балета Б.Тищенко «Ярославна». 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». 
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9.Героическая тема в русской музыке. 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. 

10-11. В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская 
национальная опера.  Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных 
композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление 
особенностей драматургии классической оперы и современной рок-оперы. Закрепление понятий 
жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 
Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки 
«Иван Сусанин» (две народные драмы). 

12-13.Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. (2 ч). Образ Кармен. 
Образы Хозе и Эскамильо».Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение 
сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных 
сцен. 

14.Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». 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.  

15. Сюжеты и образы духовной музыки. (1ч). Высокая месса. «От страдания к радости». 
Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». 
Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 
познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов (на 
примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, 
насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их 
достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

16. Рок - опера Э.Л. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». (1 ч). Вечные темы. Главные 
образы. 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. Приёмы 
драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность). Средства 
драматургического развития музыкальных образов. 

 
Мир образов камерной и симфонической музыки - 18 часов 
Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием 
музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки. 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 
произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения 
музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, 
варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

 
17.Музыка к драматическому спектаклю. (1ч). «Ромео и Джульетта». Гоголь-сюита». Из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты. Музыканты – извечные 
маги…». 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; 
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понимание выразительности музыкальных характеристик главных героев спектакля или его 
сюжетных линий. 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 
театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием 
музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки. 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 
произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения 
музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, 
варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

19.Музыкальная драматургия – развитие музыки. 
20.Два направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. Актуализировать 

жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии 
знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, 
разработка, секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать представления учащихся об 
особенностях драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

21. Камерная инструментальная музыка. Этюд.  
22. Транскрипция. Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов 

эпохи романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и Ф. 
Бузони; Понятие «транскрипция», «интерпретация» .выявить изменения в драматургической 
концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; осмысление 
черт музыки эпохи романтизма. 

23. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном 
стиле А. Шнитке. Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; 
характерные черты стиля композиторов; «полистилистика». 

24. Соната. «Патетическая» соната Л.Бетховена. 
25.. Соната. В.А.Моцарт Соната №11.Углубленное знакомство с музыкальным жанром 

«соната»; особенности сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в 
творчестве великих композиторов: Л. Ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

26.Симфония. Симфонии Й.Гайдна. Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание 
формы «сонатное аллегро» на основе драматургического развития музыкальных образов и 
представление о жанре симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся об 
ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.  

27. Симфоническая музыка. Симфонии С.Прокофьева, Л.Бетховена 
Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму 

музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить 
современность художественных произведений, посвящённых судьбоносным событиям истории 
страны понять способы создания художественного образа и драматургию его развёртывания в 
контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией 
музыкально-сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на 
основе «Слова о полку Игореве»). 

28. Симфоническая музыка. Симфонии Ф.Шуберта, В.Калинникова. 
29. Симфонии П.Чайковского, Д.Шостаковича. 
30. Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». 
Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать 

музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического 
развития в симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с 
другими сочинениями на тему праздника. 

31. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». 
«Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина». Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и 
хоровые), определить их образный строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; 
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определить содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки и 
фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического 
развития на примере сочинения Дж.Гершвина. 

32. «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 
звучит!». 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. Презентации исследовательских 
проектов учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, применение и приобретение 
новых знаний путём самообразования. 

33. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 
34. Пусть музыка звучит! 
 
2.2.2.14. Технология 
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – 
результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 
образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 
при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными 
результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 
жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 
образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 
собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая 
решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных 
планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у 
обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 
собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 
мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в 
соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 
сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 
обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения 
целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная 
потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено 
содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов 
проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с 
информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную 
долю деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных 
действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной 
мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования 
регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной 
составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в 
образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, 
формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных 
стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в 
отношении профессиональной ориентации.  
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Цели программы: 
Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 
Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 
жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-6 классах, 1 час - в 7, 8 классе. 
5 класс 
Оформление интерьера (6 ч) 
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер в жилых помещениях и 

их комфортность. Современные стили в интерьере. 
Рациональное размещение кухни  и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом 

запроса и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зоны 
для приготовления пищи и зону столовой. Размещение оборудования на кухни. Творческий 
проект «Кухня моей мечты». Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита проекта. 

Кулинария (16 ч) 
Санитария и гигиена (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и 
готовых блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на кухне. 

Практические работы 
Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 

Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих 
местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 
Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой 
помощи при ожогах, порезах и других травмах.  

Здоровое питание (2 ч) 
Основные теоретические сведения Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о 

питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Пищевая 
пирамида. Первая помощь при пищевых отравлениях. Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Работа с 
пищевой пирамидой. 

Технология приготовления пищи (12 ч) 
Бутерброды, горячие напитки 
Основные теоретические сведения Продукты, используемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Способы оформления 
открытых бутербродов. Требования к качеству бутербродов. Условия и сроки хранения 
бутербродов. Составление технологических карт 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 
Практические работы 
Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов 

художественного оформления бутербродов. Технология нарезки продуктов. Подбор ножей и 
разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку в домашних 
условиях. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  
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Основные теоретические сведения Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила 
варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных изделий. Технология 
приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в них витаминов группы В. 
Причины увеличения веса и объема при варке.  

Практические работы 
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; приготовление блюда в 

домашних условиях. Определение необходимого количества жидкости при варке каш различной 
консистенции и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. Чтение маркировки, 
штриховых кодов на упаковке. 

Блюда из овощей 
Основные теоретические сведения Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения качества овощей, содержание 
нитратов. Назначение, виды и технология механической и тепловой кулинарной обработки 
овощей. Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости 
от условий кулинарной обработки.  

Практические работы 
Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки 

овощей. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 
овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей в домашних условиях.  

Блюда из яиц 
Основные теоретические сведения Строение яйца. Способы определения свежести яиц. 

Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц. 
Практические работы 
Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц в 

домашних условиях. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 
Сервировка стола к завтраку. Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье» (4 ч) 
Основные теоретические сведения Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих 

напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. 
Правила поведения за столом. Правила защиты проекта. Практические работы 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых 
блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 
Защита проекта. 

Создание изделий из текстильных материалов (28 ч) 
Элементы материаловедения. Классификация текстильных волокон. Натуральные 

растительные волокна. Изготовление нитей и тканей, долевая и уточная нити. Свойства тканей, 
определение  лицевой и изнаночной стороны. 

Конструирование швейных изделий. Фартуки в национальном костюме. Общие правила 
построения и оформления чертежей швейных изделий. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. 
Правила снятия мерок. 

Швейные ручные работы. Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. 
Правила техники безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и 
стежки. 

Элементы машиноведения. История швейной машины. Виды машин, виды приводов, их 
устройство, преимущества и недостатки. Безопасные приемы труда при работе на швейной 
машине. Терминология швейных работ. Выполнение образцов швов. 

Проект «Фартук для работы на кухни». Способы рациональной раскладки выкройки. 
Технологи пошива фартука. Художественная отделка изделия. Отделка и влажно-тепловая 
обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта. 

Художественные ремесла (18 ч) 
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Декоративно-прикладное изделие для кухни. Творческий проект «Изделие в технике 
лоскутного шитья для кухни». Традиционные виды рукоделия и декоративного творчества. 
Композиция, цвет в лоскутном шитье. Цветовые контрасты. Зарисовка традиционных орнаментов 
лоскутной пластики. Выполнение эскизов прихватки, выполнение раскроя по шаблонам. 
Технология изготовления прихватки из лоскутков. Защита проекта. 

 
6 класс 
Оформление интерьера  
Основные теоретические сведения 
Планировка жилого дома. Экологические материалы. Зонирование помещений жилого 

дома. Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное оформление интерьера 
(цвет, отделочные материалы, текстиль). 

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на 
микроклимат помещения. 

Практическая работа 
Творческий проект «Растения в интерьере комнаты». 
Кулинария 
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  
Основные теоретические сведения 
Понятие пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного 

использования рыбы разных видов. Технология и санитарные условия первичной и тепловой 
обработки рыбы. Условия и хранения рыбной продукции. 

Практические работы. 
Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. Варка и жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными 
кусками в домашних условиях. Определение готовности рыбы. Составление технологических 
карт.  

Блюда из мяса и мясных продуктов  
Основные теоретические сведенья 
Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология 

подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Технология 
разделки и приготовления блюд из птицы в домашних условиях. 

Практическая работа 
Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса в домашних 

условиях. Приготовление блюд из птицы в домашних условиях. Составление технологических 
карт.  

Приготовление первых блюд 
Основные теоретические сведения 
Технология приготовления первых блюд. Классификация супов. 
Практическая работа 
Приготовление заправочного супа в домашних условиях. 
Сервировка стола к обеду. Этикет 
Основные теоретические сведения 
Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила поведения 

за столом. 
Практическая работа 
Творческий проект «Приготовление воскресного обеда». 
Создание изделий из текстильных материалов  
Элементы материаловедения  
Основные теоретические сведенья 
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Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения 
химических волокон. 

Практическая работа 
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 
Конструирование швейных изделий 
Основные теоретические сведенья 
Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). 

Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа 
плечевой одежды. 

Практические работы 
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование швейного изделия. 
Швейные ручные работы  
Основные теоретические сведенья 
Инструменты, приспособления для выполнения ручных  работ. Правила и техника 

безопасности при работе со швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и 
стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при 
выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа 
Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 
Элементы машиноведения  
Основные теоретические сведения 
Машинные иглы: Устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их 

устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 
Практические работы 
Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов. 
Проект «Наряд для семейного обеда»  
Основные теоретические сведения 
Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и 

горловины, застежек. Обработка плечевых, боковых срезов. Подготовка доклада к защите 
проекта. 

Практические работы 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 

Выкраивание подкройной обтачки. Обработка горловины швейного изделия. Стачивание деталей 
и выполнение отделочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта. 

Художественные ремесла  
Вязание крючком и спицами  
Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами»  
Основные теоретические сведения 
Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для вязания. 

Схемы для вязания, условные обозначения. 
Практические работы 
Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком 

полотна, по кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, кромочных 
петель. Закрытие петель. Выполнение и защита проекта. 

 
7 класс 
Технология домашнего хозяйства  
Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. 

Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 
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галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 
электроэнергия, достоинства и недостатки.  

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 
потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 
Современные системы управления светом: выключатели, переключатели. Комплексная система 
управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 
комбинированное. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 
картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 
дизайнер 

Тема. Гигиена жилища  
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их 
особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 
применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. Раздел «Электротехника»- Зависимость 
здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые 
приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его 
функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата 
(климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции 
климатических приборов. 

Лабораторно - практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 
электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 
Кулинария(5ч) 
Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов- 
Основные теоретические сведения 
Значение 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 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 

Практические работы 
Определять качество молока и молочных продуктов. 
Приготовлять молочный суп, молочную кашу или блюдо из творога. В домашних условиях. 
Изделия из жидкого теста 
Основные теоретические сведения 
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: блинов, блинчиков с начинкой, 
оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мёда органолептическими и 
лабораторными методами. 

Практические работы 
Определять качество мёда. 
Приготовлять изделия из жидкого теста. В домашних условиях. 
Виды теста и выпечки 
Основные теоретические сведения  
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические 
приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для 
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пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного 
слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Практическая работа 
Приготовление изделия из пресного слоёного теста.  
Приготовление изделия из песочного теста. В домашних условиях. 
Сладости, десерты, напитки 
Основные 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. 

Практическая работа 
Приготовление сладких блюд и напитков. В домашних условиях. 
Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет(1ч) 
Основные теоретические сведения  
Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и 

посуды.  
Практическая работа 
Составлять меню обеда.  
Проект «Праздничный сладкий стол» 
Основные теоретические сведения  
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. 

Практические работы 
Подготовка презентации, пояснительной записки  и доклада для защиты творческого 

проекта 
Создание изделий из текстильных материалов  
Тема. Свойства текстильных материалов- 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. - Признаки определения 
вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 
волокон.  Лабораторно - практические и практические работы. Определение сырьевого состава 
тканей и изучение их свойств. 

Тема. 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 
построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий 
- Приёмы 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, с СБ и из Интернета.  Лабораторно - 
практические и практические работы. Моделирование юбки 

-  Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 
- Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
Тема. Швейная машина- 
Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовка среза. - Лабораторно 
- практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение 
потайного подшивания и окантовка среза с помощью приспособлений к швейной машине. 
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Тема. Технология изготовления швейных изделий 
Технология изготовления поясного швейного изделия. 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; окантовка среза бейкой. Классификация 
машинных швов: окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом 

 Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 
застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 
встречной и байтовой 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. 
Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 
Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Практические работа. Раскрой проектного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией. Обработка складок. 
Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после примерки: 

вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым и притачным поясом, нижнего среза. 
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-
тепловая обработка. 

Художественные ремесла  
Тема. 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. - Лабораторно - 
практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в технике холодного 
батика. 

Тема. Вышивание 
- Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 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. Выполнение образцов швов 
прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. Выполнение 
образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком 
и рококо. Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Технологии творческой и опытнической деятельности 
Тема. Исследовательская и созидательная деятельности  
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников 
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Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».  
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», 
«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» 

 
8 класс 
Домашняя экономика 
Тема: «Бюджет семьи» 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения 
покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. 
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей  предпринимательской деятельности для 
пополнения семейного бюджета 

Оценивание имеющихся  и возможных источники доходов семьи. Анализированные 
потребности членов семьи. Планирование  недельных, месячных и годовых расходов семьи с 
учётом её состава. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации и 
уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 
специальности, квалификации и компетентности работник. Виды массовых профессий сферы 
производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 
Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 
профессиональной пригодности. Источники получения информации о профессиях, путях и об 
уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии 

- Искать информацию в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 
получения профессионального образования. Проведение диагностики склонностей и качеств 
личности.  Составление  плана профессионального образования и трудоустройства. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 
 Рукоделие. Вышивка Тема. Вышивание 
Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 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. Выполнение образцов швов прямыми, 
петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. Выполнение образца 
вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и 
рококо. Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Технология ведения дома. Ремонт помещений 
Тема. Экология жилища 
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Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 
Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.  Ознакомление с 
приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой 
фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Электротехнические работы. Электротехнические устройств 
Тема. Бытовые электроприборы 
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 
Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип 
действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 
энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

- Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 
рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии 
при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического 
фена для сушки волос. 

- Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-
автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы 
и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты прибо-
ров от скачков напряжения. 

- Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 
розетке и в квартирной (домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной 
машины-автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты 
электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема. Электромонтажные и сборочные технологии 
- Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на 
электрических схемах. 

- Понятие об электрической цепи и  её принципиальной схеме. Виды проводов. 
Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 
проводов и установочных изделий. 

- Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 
работ. 

- Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
- Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных 
вариантах её сборки. 

- Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 
приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому соединению и 
ответвлению проводов. 

- Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 
электрических цепях. 

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
 - Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 
- Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов 
в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

- Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 
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- Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-
тажных работ. 

- Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств. 

- Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 
электроэнергии за месяц. Изучение устройства и принципа работы бытового электрического 
утюга с элементами автоматики. 

- Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации 
в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.   

- Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 
- Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 
- Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 
Пути получения профессионального образования. Современное производство и 

профессиональное образование. Сферы производства и разделение труда. 
- Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации и 
уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 
специальности, квалификации и компетентности работник. Виды массовых профессий сферы 
производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 
Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 
профессиональной пригодности. Источники получения информации о профессиях, путях и об 
уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии 

- Искать информацию в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 
получения профессионального образования. Проведение диагностики склонностей и качеств 
личности.  Составление  плана профессионального образования и трудоустройства. 

Творческие, проектные работы   
- Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
 - Обосновывать тему творческого проекта. Находить и изучать информацию по проблеме, 

формировать базу данных. Разрабатывать несколько вариантов решения проблемы, выбирать 
лучший вариант и подготавливать необходимую документацию и презентацию с помощью ПК. 
Выполнять  проект и анализировать результаты работы.  

- Оформлять пояснительную записку и проводить презентацию проекта. 
- Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах; 
а) устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме  

беседы, собеседования, б) письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 
систему вопросов (заданий). в) комбинированная проверка – сочетание письменных и устных 
форм проверок. г) защита проектов, творческих работ, презентаций. 

- Промежуточная аттестация проводится в форме защиты творческого проекта. 
 
2.2.2.15. Физическая культура 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие 
установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 
активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 
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физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 
формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

 
5 класс. 
Раздел 1.«Теоретические аспекты физической культуры»  
История физической культуры. Зарождение  Олимпийских игр древности, исторические 

сведения  о развитии древних Олимпийских игр, виды состязаний, правила их проведения, 
известные участники и победители. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
Кто такой Пьер де Кубертен? Цели и задачи олимпийского движения. История зарождения 
олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Физические 
упражнения и игры Киевской Руси, на Урале и в Сибири. Первые спортивные клубы в 
дореволюционной России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу 
Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Физическая культура и спорт в 
Российской Федерации на современном этапе. 

 
Раздел 2.«Легкая атлетика» 
1.Спринтерский бег 30, 60 метров; 
2.Бег на длинные дистанции 600, 800, 1 км, 1,5 км; 
3.Прыжок в длину: с места; с разбега; 
4. Челночный бег 3*10 метров; 
5.Метание мяча весом 150 грамм: на дальность; Метание теннисного мяча в цель. 
Раздел 3.«Гандбол»  
1.История гандбола; 
2.Основные правила игры в гандбол. 
3.Основные приемы игры в гандбол: стойка нападающего, ловля мяча и передача толчком 

двумя руками с места, ведение мяча многоударное на месте, бросок хлестом сверху с места, 
штрафной бросок в двухопорном положении. 

4. Стойка вратаря: передвижение в воротах, задержание двумя руками на месте, задержание 
одной рукой сверху на месте; 

5. Стойка защитника: перемещения приставным шагом, боком; выбивание при 
многоударном ведении шагом и бегом; блокирование мяча двумя руками сверху на месте, Отбор 
мяча при броске. 

6. Тактика нападения: уход от защитника, применение передачи при встречном движении 
партнеров. 

7.Подвижные игры; 
 Раздел 4.«Волейбол» 
1.История волейбола. Правила игры;         
 2.Техника передвижений: стойка игрока, перемещение в стойке шагами боком, лицом и 

спиной вперед, ходьба, бег; 
3.Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте  и после 

перемещения вперед, передачи мяча над собой, то же через сетку, прием мяча двумя руками 
снизу над собой на месте и после перемещения вперед;      

4.Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров от сетки, 
верхняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров от сетки; 
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5.Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 
мяча партнером;       

6.Тактика игры: тактика свободного нападения, позиционное нападение без изменения 
позиций игроков; 

7. Овладение игрой.  
        Раздел 5.«Баскетбол» 
1.История баскетбола. Правила игры;         
2. Техника передвижений: стойка игрока, перемещение в стойке шагами боком, лицом и 

спиной вперед, ходьба, бег, остановка двумя шагами, прыжком, повороты с мячом и без мяча; 
3. Ловля и передача мяча: двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении 

без сопротивления защитника; 
4. Техника ведения мяча: в низкой, средней, высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости; 
4. Техника бросков мяча: одной двумя руками с места и в движении, без сопротивления 

защитника; 
5. Тактика игры: тактика свободного нападения, позиционное нападение, нападение 

быстрым прорывом, взаимодействие игроков; 
6.Учебная игра. 
Раздел 6.«Гимнастика» 
1.История гимнастики. 
2.Строевые упражнения: перестроение из колоны по одному в колону по четыре 

дроблением и сведением, из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и 
слиянием, по восемь в движении. 

3.Акробатическая комбинация: кувырок вперед, кувырок назад, стойка на лопатках. 
Раздел 7.«Футбол » 
1.История футбола. Основные правила игры в футбол; 
2.Техника передвижений: стойка игрока, перемещение в стойке шагами боком, лицом и 

спиной вперед, ходьба, ускорение, старты из различных исходных положений, Комбинации из 
освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения); 

3.Техника ударов по мячу и остановка мяча: Ведение мяча по прямой с изменением 
направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей 
ногой; 

4. Техника ударов по воротам: Удары по воротам указанными способами на точность 
(меткость) попадания мячом в цель; 

5. Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения 
позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки наворота; 

6. Учебная игра. 
6 класс. 
 
Раздел 1. «Теоретические аспекты физической культуры»  
Роль и значение занятий физической культурой. Олимпийские игры древности. 

Исторические сведения древних Олимпийских игр. Виды Олимпийских состязаний и их правила. 
Знаменитые участники древних олимпийских игр. Правила проведения Олимпийских игр. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в развитии 
Олимпийских игр.  История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 
играх. Физические упражнения и игры киевской Руси. Характеристика видов спорта, входящих в 
программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Спортивные клубы 
в дореволюционной  России. Требования к технике безопасности и бережному отношению к 
природе. Первая помощь при травмах во время занятий физической культурой. Физическая 
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культура в современном обществе. Физическая культура человека. Здоровый образ жизни. 
Слагаемые ЗОЖ. Режим дня. Утренняя гимнастика. Воздушные ванны. Подбор спортивного 
инвентаря. Личная гигиена. Рациональное питание. Вредные привычки. Допинг. 

Раздел 2.«Легкая атлетика» 
1.Спринтерский бег 30, 60 метров; 
2.Бег на длинные дистанции 600, 800, 1 км, 2 км; 
3.Прыжок в длину: с места; с разбега; 
4. Челночный бег 3*10 метров; 
5.Метание мяча весом 150 грамм : на дальность; Метание теннисного мяча в цель. 
Раздел 3.«Гандбол»  
1.История гандбола; 
2.Основные правила игры в гандбол. 
3.Основные приемы игры в гандбол: стойка нападающего, бег с изменением направления, 

бег челночный, ловля мяча двумя руками на месте, ловля мяча двумя руками в прыжке, передача 
толчком двумя руками с места, передача мяча одной рукой хлестом сверху с места, ведение мяча 
многоударное на месте, бросок хлестом сверху с места, бросок с разбега обычными шагами в 
опорном положении. 

4.Подвижные игры для освоения передвижения и остановок; 
Раздел 4.«Гимнастика» 
1.Строевые упражнения. 
2.Акробатическая комбинация: кувырок вперед, кувырок назад, стойка на лопатках. 
Раздел 5.«Волейбол» 
1.Основные правила игры в волейбол;   
2.Техника передвижений; 
3.Техника приема и передач мяча;               
4.Техника подачи мяча; 
5.Техника прямого нападающего удара;       
6.Техники владения мячом; 
7.Тактика игры;           
8. Овладение игрой.  
Раздел 6.«Баскетбол» 
1. Техника передвижений; 
2. Ловля и передача мяча; 
3. Техника ведения мяча; 
4. Техника бросков мяча; 
5. Индивидуальная техника защиты; 
6. Тактика игры; 
Раздел 7.«Футбол » 
1.История футбола. Основные правила игры в футбол; 
2.Основные приемы игры в футбол; 
3.Техника передвижений;  
4.Овладение ударов по мячу. 
 
7 класс. 
Раздел 1.«Теоретические аспекты физической культуры»  
История Олимпийские игр. Олимпийское движения в России и его значение. Олимпийское 

движение в России. Первое участие Российских спортсменов на Олимпийских играх. Первое 
участие женщин на Олимпийских играх. Первые зимние олимпийские игры. Выдающиеся 
достижения отечественных и зарубежных  спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика 
видов спорта. Физическая культура в современном обществе. Физическая культура человека. 
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История зарождения волейбола и баскетбола. Легенды волейбола и баскетбола. Режим труда и 
отдыха. ЗОЖ и его компоненты. Первая помощь при травмах и их предотвращение. Требования к 
технике безопасности и бережному отношению к природе. Допинг. Концепция честного спорта. 

Раздел 2.«Легкая атлетика» 
1.Спринтерский бег 30, 60 метров; 
2.Бег на длинные дистанции 600,800,1 км, 2 км; 
3.Прыжок в длину: с места; с разбега; 
4. Челночный бег 3*10 метров; 
5.Метание мяча весом 150 грамм : на дальность; Метание теннисного мяча в цель. 
Раздел 3.«Гандбол»  
1.История гандбола; 
2.Основные приемы игры в гандбол: Стойка нападающего, бег спиной вперед, смена 

направления бега и способа (лицом вперед и спиной), падение на руки с переходом на грудь, 
падение на бедро с перекатом на спину, ловля мяча справа и слева , ловля с недолетом и 
перелетом мяча, передача мяча хлестом сверху с последующим перемещением, передача мяча 
хлестом сбоку с последующим перемещением, ведение мяча многоударное в движении по 
прямой, ведение мяча многоударное с изменением направления, бросок с отраженным отскоком, 
бросок со скользящим отскоком. 

3.Подвижные игры для освоения передвижения и остановок; 
Раздел 4. «Гимнастика» 
1.Строевые упражнения; 
2.Акробатическая комбинация: ласточка, 2 кувырка вперед, кувырок назад, стойка на 

лопатках, мостик (девочки) 
Раздел 5. «Волейбол» 
1.Повторение  правил игры в волейбол;   
2.Технико-тактические приемы: Технические приемы в конкретных игровых обстановках; 
3.Техника нападения: действия с мячом и без мяча;              
4.Техника защиты: действия с мячом и без мяча; 
5.Блокирование;       
6.Тактика нападения. 
7.Тактика защиты.  
Раздел 6. «Баскетбол» 
1. Техника передвижений;      
2. Ловля и передача мяча; 
3. Техника ведения мяча;       
4. Техника бросков мяча;  
5.Обманые движения; 
6.Упражнения дриблинга и жонглирование мячом. 
7. Индивидуальные действия без мяча и с мячом;     
8. Тактика игры; 
Раздел 7.«Футбол » 
1.История футбола. Повторение правила игры в футбол; 
2.Основные приемы игры в футбол: различные способы перемещения; удары по мячу ногой 

и головой;  Прием (остановка) мяча; ведение мяча; 
3.Тактика игры в атаке: индивидуальные действия без мяча и с мячом; 
4.Тактика игры в обороне;    
5.Тактика вратаря. 
8 класс. 
Раздел 1. 
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«Теоретические аспекты физической культуры»  
Олимпийские игры древности и современности. Олимпийское движение. Олимпийская 

символика. Олимпийские чемпионы. Советские олимпийские чемпионы.  Характеристика видов 
спорта. Углубленное изучение истории  гандбола и футбола.   Физическая культура в 
современном обществе. Физическая культура человека. ЗОЖ и его компоненты. Способы 
закаливания. Личная гигиена и ее значения. Влияние возрастных особенностей организма на 
физическое развитие. Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических 
упражнений. Самоконтроль и оценка техники движений. Травматизм и причины возникновения. 
Хронология Олимпийских игр. 

Раздел 2.«Легкая атлетика» 
1.Спринтерский бег: 60 метров; 
2.Бег на длинные дистанции:1 км, 1.5 км, 2 км; 
3.Прыжок в длину: с места; с разбега; 
4. Челночный бег 3*10 метров; 
5.Метание мяча весом 150 грамм: на дальность; Метание теннисного мяча в цель. 
Раздел 3.«Гандбол»  
1.Углубленное изучение истории гандбола; 
2. Приемы игры в гандбол: Бег зигзагом (с выпадом в сторону), бег с подскоками, ловля 

катящегося мяча, ловля мяча с отскока от площадки, ловля мяча в движении шагом, передача 
мяча с разбега обычными шагами, ведение мяча с высоким отскоком, Бросок с восходящей 
траекторией полета мяча ; 

3.Подвижные игры для освоения передвижения и остановок; 
Раздел 4.«Гимнастика» 
1.Строевые упражнения; 
2.Акробатическая комбинация: (для мальчиков): кувырок назад в упор стоя ноги врозь, 2 

кувырка вперед , 1 назад, стойка на лопатках, кувырок вперед стойка на голове (для девочек):  
мост и поворот в упор стоя на одном колене, 2 кувырка вперед, стойка на лопатках ,кувырок 
назад, ласточка. 

 
Раздел 5.«Волейбол» 
1.Повторение  правил игры в волейбол;   
2.Технико-тактические приемы: Технические приемы в конкретных игровых обстановках; 
3.Техника нападения: действия без мяча и с мячом (подачи мяча: нижняя прямая на 

точность, передачи мяча, нападающие удары);              
4.Техника защиты: действия с мячом и без мяча; 
5.Блокирование;       
6.Тактика нападения: индивидуальные действия, групповые действия, командные действия; 
7.Тактика защиты.   
8.Комбинированные упражнения. 
Раздел 5.«Баскетбол» 
1. Техника передвижений;      
2. Ловля и передача мяча; 
3. Техника ведения мяча;       
4. Техника бросков мяча;   
5.Обманые движения; 
6.Упражнения дриблинга и жонглирование мячом. 
7. Индивидуальные действия без мяча и с мячом, групповые действия; 
8. Тактика игры;      
9.Индивидуальные действия в защите, групповые действия в защите, совершенствующиеся  

в учебной игре.  
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Раздел 6.«Футбол » 
1.Углубленное изучение истории футбола. Повторение  правил игры в футбол; 
2.Приемы игры в футбол: различные способы перемещения; удары по мячу ногой и 

головой; Прием (остановка) мяча; ведение мяча; Комплексное выполнение технических приемов 
3.Учебная игра. 
 
9 класс. 
 
Раздел 1.«Теоретические аспекты физической культуры»  
Олимпийские игры древности и современности. Цель и задачи  Олимпийского движения 

Олимпийские чемпионы. Советские и современные Олимпийские чемпионы.  Характеристика 
видов спорта. Физическая культура в современном обществе. Физическая культура человека. 
Углубленное изучение истории волейбола и баскетбола. Легенды волейбола и баскетбола. ЗОЖ, 
его компоненты, утренняя гимнастика, закаливание. Влияние возрастных особенностей организма 
на физическое развитие. Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических 
упражнений. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 
организма. Психические процессы в обучении двигательным действиям. Самоконтроль и оценка 
техники движений. Травматизм и причины возникновения, меры его предотвращения. 
Хронология Олимпийских игр. 

Раздел 2.«Легкая атлетика» 
1. Спринтерский бег 100 метров; 
2. Бег на длинные дистанции 1.5 км,2 км, 3 км; 
3. Прыжок в длину: с места; с разбега; 
4. Челночный бег 3*10 метров; 
5. Метание мяча весом 150 грамм : на дальность; Метание теннисного мяча в цель. 
Раздел 3.«Гандбол»  
1.История гандбола; 
2.. Приемы игры в гандбол: прыжки вверх, в сторону, вперед, отталкиваясь одной и двумя 

ногами, падение на руки с переходом на грудь, падение на бедро с перекатом на спину, Ловля 
мяча одной рукой без захвата, ловля мяча одной рукой захватом пальцами, передача по прямой 
траектории, передача по навесной траектории , передача с отскоком от площадки, передача мяча 
после ловли с полу-отскока, бросок в опорном положении с подскоком в разбеге , бросок в 
опорном положении с приставным шагом в разбеге , бросок в опорном положении с наклоном 
туловища вправо, бросок в опорном положении с наклоном туловища влево. 

3.Техника защиты: стойка защитника, перемещения приставным шагом боком, 
Перемещения вперед-назад в стойке защитника, выбивание при ведении на большой скорости 
передвижения, блокирование мяча двумя руками сверху на месте, блокирование мяча двумя 
руками сверху в прыжке 

Раздел 4.«Гимнастика» 
1.Строевые упражнения; 
2.Акробатическая комбинация: Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках, 

длинный кувырок вперед, стойка на лопатках ,два кувырка назад, колесо.  
Девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене, 2 кувырка вперед, стойка на 

лопатках, кувырок назад, ласточка. 
Раздел 5.«Волейбол» 
1.Углубленное изучение истории волейбола;   
2.Технико-тактические приемы: Технические приемы в конкретных игровых обстановках; 
3.Техника нападения: действия без мяча и с мячом (подачи мяча: нижняя прямая на 

точность, передачи мяча, нападающие удары);              
4.Техника защиты: действия с мячом и без мяча, блокирование;  
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5.Тактика нападения: индивидуальные действия, групповые действия, командные действия; 
7.Тактика защиты: индивидуальные действия, групповые действия, командные действия; 
8.Комбинированные упражнения.  
9. Учебная игра. 
Раздел 6.«Баскетбол» 
1. Углубленное изучение истории баскетбола; 
1. Техника передвижений;      
2. Ловля и передача мяча; 
3. Техника ведения мяча;       
4. Техника бросков мяча;   
5.Обманые движения; 
6.Упражнения дриблинга и жонглирование мячом. 
7. Индивидуальные действия без мяча и с мячом, групповые действия ; 
8. Тактика игры;      
9.Индивидуальные действия в защите, групповые действия в защите, совершенствующиеся  

в учебной игре.           
10.Учебная игра. 
Раздел 6.«Футбол » 
1.История футбола. Повторение  правил игры в футбол; 
2. Приемы игры в футбол: различные способы перемещения; удары по мячу ногой и 

головой; Прием (остановка) мяча; ведение мяча; Комплексное выполнение технических приемов. 
3. Учебная игра и игровые задания. 
 
2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 
освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 
понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 
идентичности и правового поведения; 

понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 
общественную ценность; 

понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека; 

освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и 
наркотизма; 

освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 
определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 
источников; 

освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 
освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
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освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 
воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 
развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 
возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию 
у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 
выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 
«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом 
объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 
прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 
развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использования 
учебного времени. 

 
7 класс 
 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. Понятие об 

опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации природного 
характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные природные 
явления, характерные для нашей страны. 

Землетрясения 
Из истории землетрясений. 
Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. Сейсмические 

пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре землетрясения. Причины 
возникновения землетрясений и их последствия. Классификация землетрясений по 
происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о 
магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и шкале 
Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при различных величинах 
магнитуды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, их характеристика. Меры по 
снижению ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных 
случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или уменьшению их 
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тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном 
оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). 
Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 

Вулканы 
Из истории извержений вулканов. 
Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс 

извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные 
состояния лавы при извержении. Палящие тучи. 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, связанные с 
извержениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. Способы уменьшения 
опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при заблаговременном 
оповещении об извержении вулкана и во время него. 

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 
Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной 

опасности на территории России. 
Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные факторы, 

влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, месту образования и 
мощности. Причины образования оползней. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, их 
характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по составу 
селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных горных 
районов на территории России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. 
Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их характеристика. 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, 
места и причины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении засыпанных снегом 
людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факторы 
оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по предупреждению этих 
явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего в 
опасных районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. 
Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, 
оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие безопасному выходу из 
зоны стихийного бедствия. 

Ураганы, бури, смерчи 
Из истории ураганов, бурь, смерчей. 
Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости 

воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. Понятие о 
циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов по 
скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. Понятие о буре. 
Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о 
смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, времени действия и охвату 
пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 
поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры по снижению 
потерь от ураганов, бурь, смерчей. 
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Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Действия 
при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. 
Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и после них. 

Наводнения 
Из истории наводнений. 
Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и наносимому 

ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика. 
Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие 

факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства защиты и оперативные 
предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила безопасного 
поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в случае внезапного 
наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения после наводнения. 

Цунами 
Из истории цунами. 
Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по 

причинам возникновения и интенсивности. 
Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие 

факторы цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры по снижению потерь 
среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению ущерба от цунами. 

Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в случае 
внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами. 

Природные пожары 
Из истории лесных пожаров. 
Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные 

причины возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по площади. Виды 
пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные поражающие 
факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы тушения природных 
пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в лесу в 
пожароопасный сезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. 
Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около нее. Правила 
безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 

Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений 
Из истории инфекционных заболеваний. 
Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. 

Инфекционные заболевания, приводящие к массовому поражению людей, животных и растений. 
Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о 

вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие правила 
личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от инфекционных 
заболеваний. 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера 
Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. 

Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, позволяющие успешно 
противостоять стихийному бедствию. 

Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их 
характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в 
чрезвычайной ситуации. 
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Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. Особенности 
психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное влияние внезапного 
стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. Рекомендации по психологической 
подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 
Наложение повязок и помощь при переломах 
Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуальный 

пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы наложения повязок на нижние 
и верхние конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и 
характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения шин. 
Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов 
транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома. 

Основы здорового образа жизни 
Режим учебы и отдыха подростка 
Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. Формирование 

навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая работоспособность. Утомление и 
переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и бюджете 
времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и рациональное 
питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и содержание режима дня 
подростков. Рекомендации по повышению эффективности самоподготовки. 

 
8 класс 
 
Производственные аварии и катастрофы 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об аварии, 

производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. 
Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу 
распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом биологически 
опасных веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения 
зданий и сооружений и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о 
потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного характера. 
Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 

Взрывы и пожары. Из истории катастроф. 
Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины 

пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях. 
Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных 
объектах. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их 
причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, 
оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания 
процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту 
возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия 
первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное 
распространение пожара. 
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Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и 
общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. Основные причины 
взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая деятельность как 
причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие 
факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, 
токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и 
вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения 
при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении температуры. Действия по 
спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в 
случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. 
Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила 
безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по 
предотвращению паники. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 
Из истории химических аварий. 
Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе, 

химически опасном объекте, химической аварии. Классификация промышленных объектов, 
городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени химической 
опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. 
Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека. Понятие об 
аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно химически 
опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, меры 
по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических 
аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах 
химического заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и форма. 
Стойкость аварийно химически опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты 
населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы системы оповещения. 
Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства 
гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных 
сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных 
веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и правила движения 
по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны заражения. 
Действия при подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 
Из истории радиационных аварий. 
Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. 

Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика. 
Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего 
излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных источников 
излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. 
Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов 
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радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и их 
характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. 
Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного 
воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов 
человека, их классификация по этому признаку и установленные для них значения основных 
дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия однократного и 
многократного облучения. Допустимые значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими 
вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае поступления сигнала об 
аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии 
убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной местности. 
Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, использование средств 
индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, радиометрический контроль 
продуктов питания. 

Гидродинамические аварии. Из истории гидродинамических аварий. 
Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. 

Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической 
аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. 
Классификация гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. 
Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий 
на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила 
безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте 
Из истории транспортных аварий. 
Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные 

причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение на дорогах. 
Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения 

по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. Запрещенные для 
водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера 
Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в 

природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы воздействия человека 
на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера, их классификация. 
Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. 
Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. 
Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности человека 
на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: парниковый 
эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения 
воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. 
Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных природных 
вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная 
динамика состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины 
сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье 
человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением 
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пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние на 
загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно 
допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества 
воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных 
экологических факторов. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 
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. 

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; 
общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого 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 
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. 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. 

9 класс 
Современный комплекс проблем безопасности 
Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства.   
Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Краткое содержание основных правовых актов. 
Угрозы национальной безопасности российской федерации.    Понятие о национальной 
Безопасности и основные направления её обеспечения. Угроза в сфере военной, 

государственной и 
Общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. 
Международный терроризм как угроза национальной безопасности.  Понятие о терроризме. 

Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. Основные 
направления международного сотрудничества в сфере антитеррористической деятельности. 
Правовая основа антитеррористической деятельности в России. 

Основы безопасности личности, общества и государства. 
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Наркотизм и национальная безопасность.  Понятие о наркотизме, наркомании, 
токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной политики в 
сфере оборота наркотических и психотропных веществ. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности.  Понятие о 
гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населения. 
Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 

организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (рсчс) 

Цели, задачи и структура рсчс.  Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (рсчс) и причины её создания. Цели, задачи и структура 
рсчс. Координационные органы рсчс и их характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства рсчс.   Режимы функционирования и 
основные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайных ситуаций; при угрозе её 
возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства рсчс, их задачи и 
характеристика. 

международное гуманитарное право 
Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нарушение 

норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. Лица, 
находящиеся 

Под защитой международного гуманитарного права. Основные документы 
международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы международного 
гуманитарного права, и ответственность за их совершение.   

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного 
персонала.  Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Обеспечение 
зашиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные требования по защите 
раненых и больных из состава действующей армии и вооруженных сил на море. Защита 
медицинского и духовного персонала. Состав медицинских формирований и их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и 
военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения защитных 
мер в отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из числа 
гражданского населения,      находящегося во власти противника. Особая защита женщин и детей.  

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 
Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. 

Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы 
подозреваете, что являетесь объектом мошенничества.  

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. 
Безопасное поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, 
уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушек в 
обществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия. 
Подручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из 
конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уверенное и 
решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. Правила 
безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с хулиганами, 
похищении, попытке изнасилования. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 
Профилактика травм в старшем школьном возрасте 
Причины травматизма и пути их предотвращения. Основные причины травматизма и виды 

травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению различных видов травм. 
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Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, 
снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. 
Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или 
участником дтп. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила поведения на 
уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках физической культуры 
и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматического риска. 
Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на занятиях спортом. Безопасная 
одежда, обувь и защитное снаряжение. 

Основы медицинских знаний 
 
Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. 

Понятие об антисептике и её виды. Основные антисептические средства и порядок их 
применения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических 
средств.  

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. Признаки 
и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение головного мозга: 
признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения спины. 
Предупреждение  повреждения спины и первая помощь при болях. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и её признаки. 
Основные правила определения признаков клинической смерти. Последовательность проведения 
реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о 
прекордиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции лёгких. Техника и 
последовательность действий при выполнении этих реанимационных мероприятий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространённых и 
опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступные 
меры их профилактики. 

Основы здорового образа жизни 
Здоровье и здоровый образ жизни 
Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. 

Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и 
общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровы образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные 
методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового 
образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и 
отдыха; их характеристика. Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и 
его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их влияние на 
организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды организма. 

Личная гигиена 
Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды.  
Понятие о гигиене и личной гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и 

гигиенические требования к ней. 
Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности 

организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе 
взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена питания. 
Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы очистки воды.  

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат 
помещения 

Нормы искусственной освещённости. Гигиена индивидуального строительства. 
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Физиологические и психологические особенности организма подростка 
Физиологическое и психологическое развитие подростка. Особенности физиологического 

развития в период полового созревания. Психологическая уравновешенность и её значение для 
здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о 
влюблённости. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о 
«ловушках влюблённости». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. 
Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной 
ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приёмы управления 
чувствами и эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и 
факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность суицида. 
Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодёжи. Причины 
и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетённое психическое состояние. 
Профилактика суицида. 

Факторы, разрушающие здоровье человека 
Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и 

окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 
Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие 

алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном 
отравлении. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие 
наркотических и токсических веществ на организм человека. Три основных признака наркомании 
и токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. Признаки 
наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание первой помощи. 

Заболевания, передающиеся половым путём. Опасность заболеваний, передающихся 
половым путём. Характеристика распространённых заболеваний, передающихся половым путём, 
и их негативное влияние на здоровье человека. 

 
2.2.2.17.  История Смоленщины 
6 класс 
 
История Смоленщины с древнейших времен до конца XV века. 
Введение 
Место Смоленщины в российской и славянской Истории. История Смоленщины с 

древнейших веков до конца XV Iвека. Особенности развития. Исторические факторы, 
повлиявшие на судьбу региона. 

Наш край в первобытнообщинный период 
Древнейшие поселения Смоленщины. 
Характеристика археологических памятников. Первобытные охотники и рыболовы (быт и 

обычаи древних финно-угров. Протоиндоевропейцы. Первые земледельцы и скотоводы на 
территории края (культура шаровидных амфор). Расселение племен шнуровой керамики. 
Бронзовый век на территории края. Среднеднепровская культура. 

Смоленщина в раннем железном веке. Балты 
Появление железа. Изменения в хозяйственной жизни племен. Днепродвинская культура 

балтов. Создание укрепленных поселений. 
Проникновение протославянских (зарубинецких) племен. Складывание позднебалтской 

(тушемлинской) культуры. 
Древние славяне на территории края 
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Расселение славянских племен на территории края. Славяне и балты. Длинные курганы. 
Складывание кривичского племенного союза. Особенности культуры и быта кривичей. 
Кривичские "грады". Гнездово и Смоленск. Радимичи. 

Наш край в IX - начале XIV веков 
Смоленская земля в составе Киевского государства. 
Кривичско-радимичские земли и. Киев в IX веке. Развитие хозяйства. Смоленская земля 

в X - начале XII веков. Формирование территории Смоленского княжества. 
Смоленская земля в XII веке. 
Образование самостоятельного княжества. Завершение формирования территории. 

Смоленщина при Ростиславе Мстиславиче и его сыновьях (дальнейшее развитие хозяйства, 
торговля, Смоленск и периферийные центры земли, политика княжества в XII веке). Вече и князь 
в Смоленской земле. 

Великое княжество Смоленское в XIII - начале XIV века. 
Смоленщина в первой половине XIII века (экономическое и политическое развитие, 

торговые договоры). Участие смолян в борьбе немецким рыцарством в Прибалтике. Походы 
литовцев. Смоленск и Полоцк. Ослабление княжества. Смоленщина и монголо-татарские 
завоевания. Битва у Долгомостья. Меркурий Смоленский. Смоленская земля "во второй 
половине XIII - начале XIV века. 

Культура Смоленского княжества X - XIII веков. 
Смоленск - один из крупнейших центров культуры Руси. Письменность и образование 

(древний сосуд из Гнездово, берестяные грамоты, памятники деловой и житийной литературы, 
первые школы). Расцвет архитектуры, смоленская архитектурная школа. Фресковая живопись. 

Смоленщина в XIV - начале XVI веков. 
Смоленский край в XIV веке. Вхождение в состав Великого княжества Литовского. 
Образование Великого княжества Литовского и включение в его состав земель Западной 

Руси. Усиление "литовской" партии в Смоленске. Политика Ольгерда по отношению к 
Смоленскому княжеству. Внутренняя и внешняя политика смоленских князей в 70 - 80-х 
годах XIV века. Кревская уния. Вассальный договор 1387 года. Ликвидация самостоятельности 
княжества и присоединение его к великому княжеству Литовскому (1395 г.). Битва на Ворскле 
(1399 г.). Борьба Юрия Святославича с Витовтом в начале XV века. 

Смоленщина в составе Великого княжества Литовского. 
Государственное устройство ВКЛ в XV веке. Внешняя политика ВКЛ в начале XV века. 

Грюнвальдская битва (1410 г.). Внутренняя политика ВКЛ. Городельский привилей 1413 г. 
Борьба православных феодалов ВКЛ за свои права. "Великая замятня" (1440 г.). Социально-
экономическое развитие Смоленщины в XV веке. Начало борьбы Московского государства за 
земли Белой Руси. Битва при Ведроши (1500 г.). Присоединение Смоленских земель Московским 
княжеством. Взятие Смоленска (1514г.). 

Культура края в XIV-XV веках 
Архитектура. Образование. Письменность. «Летопись Авраамки». Радзивилловская 

лицевая летопись. 
7 класс 
 
История Смоленщины в XVII-XVIII веках. 
Введение  
Место Смоленщины в российской Истории. История Смоленщины XVII-XVIII веков. 

Особенности развития региона. Исторические факторы, повлиявшие на судьбу региона в данный 
период истории 

Смоленщина в XVI - XVII веках.  
Смоленщина в составе Московского государства  
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Социально-экономическое развитие Смоленщины в XVI веке. Попытки возвращения 
Смоленщины в состав Великого княжества Литовского. Ливонская война и Смоленщина (1563 - 
1564 гг.). Люблинская уния 1569 г. Последний этап Ливонской войны. Ям-Запольское перемирие 
(1582 г.). Культура Смоленщины XVI века (литература и книгопечатание, Ф.Скорина, В.Позняков 
и его "Хожение" в Египет, архитектура Смоленского края, крепостное зодчество Ф.Коня). 

Присоединение к Речи Посполитой. Смоленское воеводство  
Смоленский край в период народного движения 1603 - 1607 гг. Оборона Смоленска 1609 - 

1611 годов. Присоединение к Речи Посполитой. Смоленское воеводство в 1618 -1654 годах 
(социально-экономическая и политическая характеристика). Смоленская война 1632 - 1634 годов. 
"Балашовское" движение. Культурное развитие Смоленщины в первой половине XVII века. 

Смоленщина во второй половине XVII века  
Русско-польская война 1654 - 1667 годов и присоединение земель Смоленского воеводства 

к Российскому государству. Движение "шишей". Социально-экономическое развитие края во 
второй половине XVII века. Смоленская шляхта и ее привилегии. 

Наш край в XVIII веке.  
Смоленский край в первой половине XVIII века  
Смоленщина в начале XVIII века. Начало Северной войны. Петр I и подготовка Смоленска 

к обороне. Война в пределах Смоленского края. Сражение у Мигновичей (1708 г.). В.Кочубей и 
И.Искра. Образование Смоленской губернии и ее социально-экономическое развитие в первой 
половине XVIIIвека. 

Культурное развитие Смоленщины во второй половине XVII - первой половине XVIII века 
Просвещение. Развитие градостроительства. Культовая архитектура края (храмы и 

монастыри Смоленска и Вязьмы). Литература и искусство. 
Экономическое развитие края во второй половине XVIII века  
Развитие промышленности. Отхожие промыслы крестьян. Новые явления в сельском 

хозяйстве. Торговля. Экономическое развитие западного региона Смоленщины в XVIII веке. 
Социально-политическое развитие Смоленщины во 2\2 XVIII века  
Изменение в административно-территориальном делении по указу 1775 года. Генеральное 

межевание земель края (1776 - 1779 гг.). Города губернии в последней четверти XVIII века. 
Характеристика сельских населенных пунктов. 

Деятельность смоленских дворян в Комиссии по выработке нового Уложения. Участие 
смолян в восстании Пугачева. Крестьянские выступления на территории края. Кружок 
А.М.Каховского. Изменения в административно-социальном устройстве западных территорий 
Смоленщины. 

Культура Смоленщины во второй половине XVIII века  
Просвещение. Развитие градостроительства. Архитектура и искусство (культовое зодчество 

и дворцово-парковые комплексы). Деятельность М.Ф.Казакова, В.И.Баженова, Д.И.Желярди, 
Ф.И.Шубина на Смоленщине. Здравоохранение. Крепостной мыслитель Ф.Подшивалов. 
Смоленское дворянство и крестьянский вопрос. «Усерднейший сын Отечества» – Г.А. Потемкин. 

8 класс 
 
История Смоленщины в XIX веках. 
Последние десятилетия крепостной эпохи. Смоленщина в 1\2 века XIX века  
Смоленщина в первой четверти XIX века. Отечественная война 1812 года 
Наш край в начале XIX века. Начало отечественной войны. Сражение под Красным. 

Сражение за Смоленск (16 -18 августа). Партизанское движение и народные ополчения на 
территории края (С.Емельянов, В.Кожина, Е.Четвертаков, Д.Давыдов, А.Фигнер, И.Дорохов). 
Наступление русской армии и изгнание интервентов со Смоленщины (сражение у Вязьмы и 
Ляхово, бой под Красным). Памятники и памятные места войны 1812 года. Итоги оккупации. 
Восстановление хозяйства. Военные поселения на Смоленщине. 
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Декабристы и Смоленщина 
П.И.Пестель, П.Г.Каховский, Ф.Н.Глинка, В.К.Кюхельбекер. Взгляды и деятельность 

И.Д.Якушкина и П.П.Пассека. 
Накануне падения крепостного права  
Население Смоленщины. Помещичье хозяйство. Проникновение рыночных отношений в 

крестьянское хозяйство. Реформа П.Д.Киселева, смоленские государственные крестьяне. 
"Сельскохозяйственная статистика Смоленской губернии" Я.Соловьева (1855 г.). 
Промышленность края во второй трети XIX века. Торговля. Социально-экономическое развитие 
западных районов Смоленщины. 

Культура края в первой половине XIX века 
Просвещение и печать (открытие смоленской гимназии, деятельность И.Я.Сытина, 

"Смоленские губернские ведомости", первые библиотеки). Первая губернская выставка в России. 
Архитектура и градостроительство. М. И. Глинка. П.С.Нахимов. 

Смоленщина в пореформенную эпоху. Смоленская земля во 2\2 XIX в.  
Отмена крепостного права. Реформы 1860 - 1870-х годов 
Реформа 19 февраля 1861 года на Смоленщине. Выкуп надела. Ответ крестьян на реформу 

(крестьянские выступления, события в Самуйлове). Составление уставных грамот. Крестьянские 
волнения в Рославльском (Черепово) и Краснинском уездах. 

Реформы земства, суда городского самоуправления. Создание окружного суда, губернского 
земского собрания и упфаравы. Открытие городской думы (1871 г.). Прогрессивная деятельность 
земств и управ. 

Народное хозяйство и социальные отношения во второй половине XIX века 
Открытие Ярцевской текстильной фабрики. Стекольное производство. Расширение сети 

перерабатывающих предприятий. Транспортная сеть Смоленщины во второй половине XIX века. 
Сельскохозяйственное производство. Улучшения в технике обработки. Деятельность 

А.Н.Энгельгардта, Д.А.Путяты, С.Иванова. Расширение пропаганды передового опыта. 
Смоленское общество сельского хозяйства (1858 г.). Сельскохозяйственные школы. Положение 
крестьянства. "12 писем из деревни" А.Н.Энгельгардта. "В захолустье и в столице" Ф.П.Еленева. 
Отходничество. 

Общественно-политическая жизнь Смоленщины второй половины XIX века 
Распространение либеральных и демократических взглядов на Смоленщине в 

пореформенные годы. Восстание 1863 года и Смоленщина. 
Народничество (А.Н.Шабанова, Н.Леонтович, Клоповы, М.Фроленко). Стачка ярцевских 

ткачей (1880 г.). Рабочие-революционеры (П.Алексеев, П.Моисеенко). 
Начало распространения марксистских идей. Революционно-демократическое подполье 

(И.Теодорович, Н.Клестов, С.Середа). Деятельность П.Струве, Е.Кусковой, Е.Брешко-
Брешковской, П.Заичневского. Первая смоленская маевка (1889г.). 

Культурная жизнь Смоленского края во второй половине XIX века 
Просвещение. Расширение сети библиотек. Театральная жизнь. Открытие историко-

археологического музея. С.П.Писарев. М.К.Тенишева и Талашкино. Печать и книгоиздательское 
дело. Открытие "Смоленского вестника" (1878 г.). Коммунальное хозяйство. 

Путешественники Н.М.Пржевальский и П.К.Козлов. Почвовед В.В.Докучаев. Скульпторы 
М.О.Микешин и С.Т.Коненков. Этнограф В.Н.Добровольский. 

 
9 класс 
 
ИСТОРИЯ СМОЛЕНЩИНЫ в XX - начале XXI века. 
Смоленщина в начале XX века. 
Экономическое развитие Смоленской губернии в 1900-1917 гг. 
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Состояние и динамика развития Смоленской губернии в 1900 - 1917 гг. Ярцевская 
хлопчатобумажная мануфактура. Банковская система и торговля. Транспорт и связь. Виднейшие 
предприниматели и купцы. 

Ситуация в сельском хозяйстве губернии. Характер землевладения. Развитие капитализма в 
сельском хозяйстве, торговая специализация. Возникновение кооперации. Столыпинская аграрная 
реформа на Смоленщине. Кризис сельского хозяйства губернии в 1916-1917гг. 

Революция 1905 - 1907 гг. на Смоленщине  
Рабочее и крестьянское движение в губернии в годы революции. Участие смолян в 

декабрьском вооруженном восстании в Москве. Позиция и роль социал-демократов и эсеров в 
революционной борьбе. Земско-либеральная оппозиция. Смоленский совет. "Голый бунт" в 
Смоленской каторжной тюрьме. 

Культура Смоленщины в 1900 -1917 гг.  
Состояние грамотности и здравоохранения в губернии в начале XX века. Школа и 

просвещение. Издательское дело, "Смоленский вестник". Благотворительные культурные орга-
низации. Театр. Музыкальное творчество. М.К.Тенишева и Талашкино. Художники Смоленщины. 
Писатели и поэты. Зарождение кинематографа. Медицинские учреждения. Спасокукоцкий. Роль 
земства в распространении культуры в деревне. 

Революция 1917 года на Смоленщине. Создание новых органов власти 
Политическая и экономическая ситуация в губернии в начале 1917г. Революционные 

организации. Выступление солдат 3 марта в Смоленске. Образование городского и губернского 
Исполнительных комитетов и Советов. Структура новых органов власти в губернии. Первый 
губернский комиссар А.М.Тухачевский. 

Оформление политических партий и движений (эсеры, большевики, меньшевики, кадеты, 
октябристы, национальные организации). Рабочее движение, создание профсоюзов. Губернские 
крестьянские съезды. Обострение классовой борьбы в деревне. Изменение политической 
ситуации после событий 4-5 июля в Петрограде. Новый губернский комиссар эсер С.Д.Ефимов. 
Роль смолян и Смоленска в разгроме Корниловского мятежа. 

Политический и экономический кризис осенью 1917 г. Роль Смоленска и Вязьмы в борьбе 
противоборствующих сторон. Подготовка Советом вооруженного выступления, создание ВРК. 
Вооруженная борьба в Смоленске 30-31 октября 1917 г. Установление советской власти на 
местах. Отношение к новой власти различных политических партий и социальных групп. 
Политические лидеры края в 1917 г. (Смольянинов В.А., Соболев В.З., Смоленцев М.И., 
Гальперин С.Е., В.В.Попвицкий, Шур С.П., Якубович М.П. и др.). 

Политическая ситуация в губернии в ноябре - декабре 1917г. Комитет общественной 
безопасности. Смоленский Совнарком. Формирование органов советской власти на местах 
(С.В.Иванов, Г.С.Овсяник, Н.Н.Конопацкий, Я.Е.Демидов, М.П.Ремизов, И.Т.Трофимов, 
И.А.Андреев и др.). Продовольственная диктатура, красный террор, обострение классовой 
борьбы. Комбеды. 

Гражданская война на Смоленщине 
Формирование красногвардейских отрядов и красной армии. Смоляне на фронтах 

гражданской войны. Белогвардейское движение. Политический бандитизм, "зеленые". 
А.Ф.Мясников и А.Н.Тухачевский - командующий Западным фронтом. 

Военный коммунизм: политика и экономика  
Осуществление рабочего контроля и национализация промышленности. Органы 

управления экономикой. Развал промышленности. 
Передел земли в смоленской деревне. Влияние продовольственной диктатуры на аграрный 

сектор экономики губернии. Состояние крестьянского хозяйства к концу 1920 г. "Со-
циалистические хозяйства": коммуны, сельхозартели, ТОЗы. Судьба крестьянской кооперации. 

Культурное строительство в первые годы советской власти  
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Национализация культурных ценностей. Гибель части культурного достояния народа в 
деревне. Усилия новых властей по ликвидации неграмотности. Развитие художественного 
творчества народа. Театр и кино. Местный Пролеткульт. Печать. Библиотеки. Отношение 
интеллигенции Смоленщины к новой власти. 

Смоленщина в СССР.  
НЭП в деревне. Промышленность в 20-е гг. XX века. 
Эффективность нэповских мероприятий для развития сельского хозяйства губернии. 

Успехи сельского хозяйства к середине 20-х годов. Рост хуторского хозяйства. Судьба первых 
коллективных хозяйств. Сущность кризиса хлебозаготовительной компании 1928 г. 

Развитие государственного сектора промышленности. Частное предпринимательство и 
торговля. Смоленские нэпманы. Начало реконструкции промышленных предприятий. 

Смоленщина в годы "большого скачка" в социализм. 1929 - 1941 гг.  
Образование Западной области. Бурное индустриальное развитие Смоленщины в годы 

первых пятилеток. Важнейшие стройки. Социалистическое соревнование. Положение рабочих. 
Голод 1933 г. 

Коллективизация и ее последствия для смоленской деревни 
Первый этап коллективизации на Смоленщине (1929 -1930 гг.). Раскулачивание. 

Обострение политической ситуации в деревне. Создание МТС. Завершение коллективизации, ее 
экономические и социальные последствия. Смоленская деревня накануне Великой Отечественной 
войны. 

Общественно-политическая жизнь Смоленщины в 20-30-е годы.  
Политическая обстановка в губернии в начале 20-х годов. Положение в партии 

большевиков. Ликвидация политического бандитизма. Борьба с пьянством и самогоноварением. 
Отношение местных властей к церкви, изъятие церковных ценностей. "Смоленский нарыв". 

Политическое руководство Западной области (и Смоленщины) в 30-е годы. И.П.Румянцев. 
Борьба против различных "уклонов" в партии. Развертывание репрессий. Катыньская трагедия. 

Борьба за ликвидацию неграмотности, школа 20 - 30-е годы. Бурный рост высшего и 
средне-специального образования. Ликвидация Смоленского университета и создание само-
стоятельных вузов. Творческая интеллигенция Смоленщины. Театр. Кино. Художественное 
творчество народа. Периодическая печать и издательское дело. 

Смоленщина в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.  
Ситуация на Смоленщине в первый месяц войны. Эвакуация. Бои за Смоленск. Смоленское 

сражение. Оккупация области. Героизм советских воинов на смоленской земле в начале войны. 
Сущность оккупационного периода. Партизанское и антифашистское движение в тылу 

врага. Западный штаб партизанского движения. Герои-партизаны. Памятные места всенародной 
борьбы с фашизмом на Смоленщине. 

Бои на Смоленщине в 1943 г. Смоленская наступательная операция и освобождение 
Смоленщины. Последствия войны и оккупации. Начало восстановительных работ в годы войны. 

Смоляне - Герои Советского Союза. Памятники и памятные места Смоленщины, 
посвященные героическим событиям Великой Отечественной войны. Трудовые подвиги смолян. 
Литература о Великой Отечественной войне. 

Послевоенные годы. 
Материальные и людские потери Смоленщины в результате Великой Отечественной 

войны. Работа по восстановлению промышленности и транспорта. Помощь других областей и 
республик. Народные инициативы и трудовой героизм смолян. 

Положение деревни после войны. Причины кризиса в сельском хозяйстве в 1945 - 1953 гг. 
Влияние партийных решений и проводившихся кампаний на жизнь деревни. Раскрестьянивание. 

Экономический подъем второй половины 50-х - 60-х годов. 
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Сентябрьский Пленум 1953 г., и его влияние на улучшение положения в смоленской 
деревне. Хрущевские реформы в области сельского хозяйства: за и против. Первый орден Смо-
ленщины. Падение сельскохозяйственного производства в 1962 - 1964 годах и его причины. 

Бурное промышленное строительство в 50-е годы. Новые города. Промышленность области 
в годы семилетки. Смоленский Совнархоз. Новые отрасли промышленности: радиотехническая, 
авиационная, автомобильная, химическая, электротехническая и др. 

Народное просвещение, школьная реформа. Высшая школа, новые вузы. Средне-
специальные учебные заведения; Театр, кино, художественная самодеятельность. Творческие 
союзы. Печать. Начало телевещания. 

Наш край в 70 - 80-е годы. 
Интенсивное промышленное строительство во второй половине 60-х - 70-х гг. 

(электроэнергетика, приборостроение, радиоэлектроника, и др.). Влияние реформы 1965 г. на 
экономику области. Попытка перевода сельского хозяйства области на рельсы интенсификации. 
Постановление партии и правительства от 10 февраля 1971 г. "О мерах по развитию сельского 
хозяйства Смоленской области". Увеличение капиталовложений в сельское хозяйство. 
Замедление темпов роста сельскохозяйственного производства. 

Общественно-политическая ситуация в области во второй половине 60-х - 80-х гг. 
Партийный контроль над всей общественной жизнью и культурой. Награждение города 
Смоленска орденом "Отечественной войны" 1 степени и присвоение ему звания "Город-герой". 
Энтузиазм и социальная апатия. Постепенное падение старых ценностей и идеалов. Успехи и 
противоречия развития культуры. 

Перестройка и общественно-политическая жизнь Смоленщины. Ситуация в области после 
1991 года: политика в отношении собственности, религии, церкви. 

Социально-экономическая обстановка – современные реалии и перспективы. 
 
2.2.18.История православной культуры земли Смоленской 
Введение. 
Возникновение Православия. Знакомство с понятиями "православие" и "христианство". 

Возникновение христианства и Православной Церкви. Суть учения Христа. Культура и 
христианство. Религиозный культ. Взаимосвязь культа и искусства. Взгляд русских философов на 
культуру. Собор; устроение мира. Смысл жизни. Основные понятия и сущность явлений: 
православие, христианство, Евангелие, апостол, учение Христа, сакральный, культ, культура, 
смысл жизни.  

Крещение Руси и святость. Первые христиане на Смоленской земле. 
Крещение жителей Смоленской земли. Языческие верования кривичей. Первые 

проповедники веры христианской. Крещение жителей. Храмы XI века. Мономахов собор. Первые 
святые и подвижники христианской веры на Смоленской земле. Святость как феномен духа. 
Святые Борис и Глеб. Преподобный Исаакий и Прохор-лебедник. Преподобный Аркадий 
Вяземский. Понятие "смирение" и его смысловая значимость. Основные понятия и сущность 
явлений: язычество, крещение, святость, святой, святитель, проповедь, храм, икона, 
страстотерпец, преподобный, постриг, аскет, просфора, пост, смирение.  

Смоленская епархия в ХП-первой половине XIII вв. 
Расцвет православной культуры Смоленской земли. Рост влияния Православной Церкви 

под покровительством князей Ростиславичей. Князь Ростислав-Михаил Смоленский и его 
сыновья Роман Ростиславич и Давид Ростиславич. Климент Смолятич. Зодчество. Устройство 
храма. Алтарь. Собственно храм, или четверик. Храмы Смоленского княжества: Борисоглебский 
монастырь, церковь Петра и Павла, церковь Иоанна Богослова, церковь Михаила Архангела. Петр 
Дмитриевич Барановский. Смоленская живопись (фрески, миниатюры) XII—XIII вв. Техника 
фрески смоленских художников. Фрески храма на Протоке. Манера письма смоленских 
художников. Оформление древних книг. Храм и его смыслообраз. Иконопись Смоленской земли. 
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Икона не портрет. Смысл истонченной телесности. Совершенная неподвижность облика на 
иконе. Расстояние, которое отделяет нас от иконы. Икона Иисуса. Иконы Божией Матери. 
Иконостас. Иконостас Смоленского Успенского кафедрального собора. Архитектурность 
религиозной живописи. Две встречи. Послание иконописцу. Авраамий Смоленский. Жизненный 
путь. Преподобный Ефрем, ученик Авраамия Смоленского. Святитель Игнатий, епископ 
Смоленский. Основные понятия и сущность явлений: храм (его устройство, смыслообраз). икона, 
ее смыслообраз, иконопись, типы иконописных композиций: "Оранта", "Панагия", «Одигитрия", 
"Умиление", '"Панахранта", "Агиосоритисса", иконостас, архитектурность религиозной 
живописи, благоверный.  

Православная Церковь и культура Смоленщины в XIII-XV вв. 
Святые монгольского периода. Меркурий Смоленский. Святой Федор Смоленский и 

Ярославский. Преподобный Симон. Благоверный князь Андрей. Памятники письменности. 
Православная церковь на Смоленщине в Литовский период. Великое княжество Литовское и 
Православие. Борьба за сохранение православной веры. Святые благоверные князь Симеон и 
княгиня Иулиания. Епископ Мисаил. Смоленщина и Православная Церковь на рубеже XV-XV1 
вв. Основные понятия и сущность явлении: христианский подвиг.  

Смоленская епархия в XVI-начале XVI1 вв. 
Церковь и героическая оборона Смоленска в 1609-1611 гг. Преподобный Герасим 

Болдинский, Основание Болдинского монастыря. Жизненный путь преп. Герасима Болдинского. 
Вяземский Иоанно-Предтечев монастырь. Троицкий монастырь. Федор Конь. Церковь к 
строительство Крепостной стены. Новый список Одигитрии. Оборона Смоленска в 1609-1611 гг. 
и церковь. Тяжелые испытания начала XVII в.. Архиепископ Сергий. Митрополит Филарет. 
Патриарх Гермоген. Церковь на Смоленской земле в Польский период. Политика польских 
властей в отношении Православной Церкви. Появление Православных братств. Бояре Салтыковы 
и Бизюков монастырь. Вязьма- центр православия. Преподобный Питирим. Основные понятия и 
сущность явлений: монастырь, архитектурный тип: шатровая церковь, список Одигитрии.  

Смоленская епархия во второй половине XVII-XVIII вв. 
Возвращение Смоленска в состав Российского государства. Возрождение Смоленской 

епархии. Развитие духовного образования на Смоленщине. Смоленский Кафедральный собор. 
Царь Алексей Михайлович. Строительство собора. События 1812 г. Плащаница Смоленского 
Свято-Успенского собора. Храмовое строительство в Смоленске во второй половине XVII в. 
Колокольня Успенского собора. Каменный собор Троицкого монастыря. Строительство 
бесстолпных храмов. Собор Вознесенского девичьего монастыря. Строительство деревянных 
церквей. Смоленская епархия в XVIII в. Секуляризация культуры. Храмовое строительство в 
XVIII в. Владыка Парфений. Петр I и Смоленская епархия. Рославльские старцы. Смоленская 
духовная семинария. Рождественское - Новый Двор. Основные понятия и сущность явлений: 
секуляризация культуры, плащаница, духовная семинарий, духовное образование, историческая 
беспамятность.  

Смоленская епархии в Х1Х-начале XX вв. 
Смоленская епархия в 1812 г. Разорение французскими войсками православных святынь. 

Участие Православной Церкви в борьбе против французского нашествия. Никифор Мурзакевич. 
Икона Одигитрии в войне 1812 г. Смоленская епархия после Отечественной войны 1812 г. 
Создание духовных учебных и благотворительных заведений, становление системы катехизации 
и миссионерства. Классическая храмовая архитектура: Богоявленский собор, церковь Михаила 
Архангела в с. Алексино, храм-ротонда в с. Николо-Погорелое, Покровская церковь в с. 
Черепово, церковь Казанской иконы Божией Матери в с. Рай, Покровская церковь в с. Дуброво. 
Архиреи и государственные деятели в церковной истории Смоленщины. Преподобные Макарий и 
Николай. Основные понятия и сущность явлений: пастырский долг, благотворительные 
заведения, катехизация, миссионерство, храм в виде базилики, ротонды.  

Православная Церковь на Смоленщине в 1917-1945 гг. 
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Драма общества и культуры нового времени. Православная Церковь на Смоленщине в 
1917-1925 гг. Православная Церковь в годы революции и гражданской войны. Трагические 
события 1922 года. "Обновленческая" церковь. Православная Церковь на Смоленщине в 1925-
1941 гг. Закрытие храмов, преследование священнослужителей. Православная Церковь на 
Смоленщине во время Великой Отечественной войны. Православная Церковь во время 
оккупации. Освобождение Смоленщины. Политика советского государства по отношению к 
Церкви. Основные понятия и сущность явлений: драма общества и культуры.  

Новый период в истории Смоленской епархии: изменение отношений между церковью и 
государством (1986-2001 гг.). 

Кризис системы - кризис идеологии. Распространение сект и оккультных учений. 
Православная Церковь: возрождение из руин. Храм Петра и Павла в г. Ярцеве. Храм 
Новомучеников и Исповедников российских в Смоленске. Создание системы духовного 
образования. Возрождение монашеской жизни. Церковь и общественная жизнь Смоленщины. 
Норма веры как норма жизни. Основные понятия и сущность явлений: кризис системы, кризис 
идеологии, секта, оккультные учения, новомученики и исповедники российские, норма веры.  

Заключение. Вопрос о смысле жизни. 
 
2.2.19. Литература Смоленщины 
Цели и задачи литературного образования 
Литература Смоленщины - учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в формировании миропонимания и 
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Основу содержания литературы Смоленщины как учебного предмета составляют чтение и 
текстуальное изучение художественных произведений. Каждое произведение всегда актуально, 
так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 
справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная 
самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

В цели предмета «Литература Смоленщины» входит передача от поколения к поколению 
нравственных и эстетических традиций культуры родного края, что способствует формированию 
и воспитанию личности. 

Основной задачей регионального компонента по литературе является познакомить 
обучающихся с некоторыми сведеньями о писателях, связанных с родными местами, и на этой 
основе вызвать у них интерес к занятиям краеведеньем, к исследовательской работе. Необходимо 
помочь обучающимся осознать себя частичкой этого процесса и увидеть особенности, отличия 
своего края. 

Литература Смоленщины – учебный дисциплина, формирующая духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в формировании миропонимания и 
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Освоение содержания Литературы Смоленщины направлено: 
на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  
на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  
на открытие учащимся прекрасного в окружающем мире, в людях и природе родного края, 

на активизацию  познавательной деятельности учащихся; 
на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 
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на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 
текста; 

на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями своего края, их 

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

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

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

Изучение литературы Смоленщины в школе решает следующие образовательные задачи: 
осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской  литературы своего народа; 
формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 
п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 
смыслам; 

формирование внимания к изучению культуры своего края, воспитания любви к «малой 
родине»; 

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  
формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа, соединения обучения и воспитания в единый процесс; 
обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  
Введение. Литературная Смоленщина (общий обзор);  
 Литературная карта Смоленской области. Литературное краеведение родного города (села, 

района).  
Фольклор Смоленщины.  
Собиратели фольклора В. Н. Добровольский, Ф.Н. Рубцов, П.М. Соболев, В.Ф.  
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Шурыгин. Основные жанры. Песни обрядовые, лирические. Частушки. Сказки. Легенды и 
предания. Престольные праздники на Смоленщине. Изменение фольклора в современную эпоху.  

Внеклассная работа: вечера «Посиделки», «Раз в заветный вечерок» и другие.  
Поисковая работа: запись песен, частушек, встречи с песенницами, сказителями, 

исполнителями частушек.  
 Смоляне в древнерусской литературе. 
«Сказание о Борисе и Глебе», «Повесть о Меркурии Смоленском», «Житие Авраамия 

Смоленского», Климент Смолятич. Лука Смолянин.  
 «Поучение Владимира Мономаха». Легенды о Мономахове соборе в Смоленске.  
История Смоленской Одигитрии. Радзивиловская летопись.  
«Хождение смолян в Иерусалим и Царьград». Смоляне и «Слово о полку Игореве»  
(перев. «Слова...» Н.И. Рыленкова) (по выбору учителя).  
Для самостоятельного чтения  
Древняя история Смоленска на страницах современных произведений (Л. Корнюшин).  
«В годину смуты» (главы из романа), В.Тазов. «Подснежники Мономаха» (очерк), Н. 

Рыленков. «Великая Замятня» (поэма), Е. Алфимов. «Зодчий Федор Конь», О. Ермаков.  
«Фрески города Гороухщи», А. Бодренков. «Тогда еще не было русской державы...»  
Для внеклассной работы: праздник славянской письменности на Смоленщине.  
Литературная жизнь Смоленщины 18 — начала 19 веков. 
Общая характеристика эпохи (Петр 1 и его реформы). В.А. Левшин и его сказки. 

М.Н.Муравьёв. Драматурги А.А. Шаховской и Н.Н. Хмельницкий. Смоленские вольнодумцы.  
Книга Радищева на Смоленской земле. Челищев «Путешествие по северу России», его 

связь с Радищевым.  
Смоленск конца 13 века в повести Ф. Эттингера «Башня Веселуха». Сведения об авторе.  
В. Кудимов «Мартын — живописец». Панорама русской народной жизни конца 18 — 

начала 19 века. Нравственная красота человека из народа. Судьба художника — самоучки 
Мартына Калинкина из села Алексино Смоленской губернии (по выбору учителя).  

«Смоленская тема» в творчестве писателей 19 века (обзор)  
А.С. Грибоедов и Смоленщина. Смоляне в окружении А.С. Пушкина. Е.А. Баратынский. 

Смоленские дороги Н.В. Гоголя. Л.Н. Толстой и Смоленщина. Переписка со смолянами. Влияние 
Л.Н. Толстого на демократическую интеллигенцию Смоленщины конца 19 — начала 20 века. 
Л.Н. Толстой и С.А. Рачинский. Н.П. Богданов — Бельский. Правда жизни его полотен. Ф.И. 
Тютчев в Рославле («Вот от моря и до моря» и др.).  

Книгоиздательское дело на Смоленщине. Сытин и др. История журналистики.  
Война 1812 года и Смоленщина . 
Отражение войны 1812 года в творчестве писателей. Н. Дурова «Записки кавалерист — 

девицы», Л. Толстой «Война и мир» (Алпатыч в Смоленске, имение Лысые Горы). Денис 
Давыдов на Смоленской земле. Н. Рыленков «На старой Смоленской дороге», «Кутузов в пути», 
«Памятник 1812 году». Е.В. Максимов. Литература и другие виды искусства: изображение 
партизанской войны на полотнах Верещагина. Спектакль «Давным — давно» на сцене 
Смоленского драмтеатра.  

Декабристы — смоляне  
«Отчизне посвятим души прекрасные порывы» - нравственное кредо лучших людей эпохи. 

Ф. Глинка. Личность; судьба его творчества. Благородство гражданской и нравственной позиции. 
Близость песен Глинки («Вот мчится тройка удалая...», «Сон русского на чужбине») устному 
народному творчеству. Произведения о людях чести, совести, долга.  

Их отношение к товарищам, родным, любимым (П.Г. Каховский, И.Д. Якушкин и др.).  
Для самостоятельного чтения  
Н. Тынянов «Кюхля», В.С. Орлов, В.Г. Вержбицкий «Декабристы — смоляне», И.Д.  
Якушкин «Записки». «Записки княгини М.Н. Волконской».  
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Забытые имена. 
В.А. Вонлярлярский - «русский Дюма», его романы. Б.Н. Алмазов — поэт и переводчик. 

Обличение нравственных пороков людей в произведениях Алмазова. Отражение Некрасовских 
традиций в лучших стихотворениях поэта.  

Смоленские публицисты 19 века. 
А.Н. Энгельгардт, Н.В. Шелгунов, М.К. Цебрикова.  
КОНЕЦ 19 — ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 20 ВЕКА  
Талашкино — культурный центр России. 
 Воспоминания М.К. Тенишевой «Впечатления моей жизни».  
 Пролетарская поэзия начала 20 века. 
А. Гмырев, П. Арский, В. Александровский, В. Кириллов.  
А. Беляев — основоположник советской научной фантастики. 
Его связь со Смоленщиной. Роман А. Беляева «Человек - амфибия». Красота и чистота  
человеческих чувств. Гимн богатству океана.  
М. Булгаков и Смоленщина. 
«Записки юного врача», «Роковые яйца».  
Литературная Смоленщина 20 - 30 - х годов 20 века. 
Хроника литературной жизни: М. Горький, В. Маяковский, А. Серафимович, М.  
Зощенко в Смоленске.  
М. Пришвин на Смоленской земле. 
Жизнь и творческая деятельность Пришвина в Дорогобужском районе. М. Пришвин - 

педагог, создатель краеведческого музея. Отражение этого периода жизни в творчестве писателя 
(очерки «Школьная Робинзонада», «Охота за счастьем», «Мирская чаша»). Тема добра в 
творчестве Пришвина.   

И.С. Соколов – Микитов. 
Художественный мир И.С. Соколова — Микитова. Природа и люди Смоленщины в 

творчестве писателя («Медовое сено», «Глушаки»). Жизнь и деятельность писателя на 
дорогобужской земле (рассказы «Камчатка», «Цыган» - всепобеждающая сила искусства).  

Использование Смоленского фольклора в творчестве (сатиристическая сказка «Скрипица»).  
Воспоминания смолян о Соколове — Микитове.  
Для самостоятельного чтения — К. Федин, повесть «Трансвааль», написанная на местном 

материале.  
Произведения современных смоленских писателей о природе (по выбору учителя).  
Смоленская поэтическая школа, ее своеобразие. 
Смоленские страницы жизни и творчества М.В. Исаковского, А.Т. Твардовского.  
История родного края в произведениях Рыленкова. Поэтический календарь природы 

Смоленщины в его поэзии. Использование фольклорных жанров в творчестве поэтов. Песни М. 
Исаковского и Н. Рыленкова, ставшие народными. Современная поэзия Смоленского края.  

Традиции и новаторство.  
«Ради жизни на земле». 
Произведения о Великой Отечественной войне (по выбору учителя и учащихся).  
Писатели Смоленщины на войне. Судьба народа в годину испытаний на страницах 

дневников, очерков, повестей (В. Ильенков. «Большая дорога», рассказы; Н. Рыленков. «По пути 
к Смоленску» (очерк); А. Твардовский. «Родина и чужбина»; М. Шолохов. «Гнусность»;  

К. Федин. «Мальчик из Семлева» (по выбору учащихся).  
Их молодость совпала с войной. В. Звездаева. «Грачи прилетели»; А.Овечкин. «Иван- я, 

Федоровы — мы», «Непокоренные»; Г. Кириллов. «Юная гвардия»; Н. Журкович «Соль» и др.  
«Строка, оборванная пулей». Стихи поэтов, погибших на Смоленщине. Н. Майоров, В. 

Стрельченко, Б. Богатков. Романтизм, вера в победу, торжество жизни в творчестве поэтов.  
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Они прошли фронтовыми дорогами Смоленщины (А. Сурков, М. Шолохов, Э. Казакевич, 
А. Фадеев, К. Симонов) (обзор). К. Симонов «Софья Леонидовна», «Дым Отечества», «Ты 
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», «Дом в Вязьме».  

Для самостоятельного чтения: П. Проскурин. «Судьба» (Смоленские страницы), И. 
Стаднюк «Война».  

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 20 ВЕКА  
У разоренного гнезда. 
Произведения о восстановлении родного края, о трудовом подвиге смолян (Е.  
Марьенков «Вдалеке от больших городов», Н. Рыленков «Великая Росстань» и др.).  
Драматургия: Т. Ян. «Баллада о веселых жаворонках».  
Раздумья о времени и о себе. 
В. Сальковский «Смоленская дорога»; Л. Козырь «Ярь» (сборник); Н. Семенова «Девки, в 

круг!», «Печка на колесе»; А. Мишин, Ю. Пашков, Е. Аникеев и др.  
О. Ермаков «Афганские рассказы», «Знак зверя».   
«Моя родная сторона, Смоленщина моя» в изображении писателей — земляков . 
Е. Максимов. «Глухаревские мадоны». В.П. Смирнов. «Крыльцо». С. Вязанков.  
«Покоянь — трава» и др. (по выбору учителя).  
 
2.2.20.  Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
«ОДНКНР» 5 КЛАСС 
Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная культура»? Духовность, 

культура, культурный человек, историческая память, религия, религиозная культура. Духовная 
культура и еѐ характеристики. Примеры феноменов духовной культуры. Этические нормы 
христианства.   

О чѐм рассказывает христианская православная культура? Счастье жизни христиан. Когда 
возникла христианская религия. Основные понятия христианской культуры. Содержание 
православной религии: спасение человека Богом. Библия как источник религиозного знания и 
культуры. Христианская антропология.  

Почитание святых.  О чѐм рассказывает Библия? О Боге, о мире, о человеке. Как 
создавалась Библия? Книги, входящие в состав Библии. Священное Писание как основная 
богослужебная книга. Понятия добра и зла в жизни людей. Первые правила, данные в Раю Адаму 
и Еве. Грехопадении. Десять заповедей. Заповеди Блаженства. Чему Христос учил людей. 
Крестная Жертва – Искупление человека. Воскресение Христово.  

 Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры. Четыре 
основные темы Священной истории Ветхого и Нового Завета: сотворение мира; Рождество 
Христово; Крестная Жертва; Воскресение Христово и создание Церкви. Отражение Библейской 
истории в произведениях православной культуры: хоровой музыке, духовной поэзии, 
религиозной и светской живописи, литературе, храмовом зодчестве.  

Монастырь – центр христианской православной культуры. О христианской радости. 
Христианские радости. Смысл жизни христиан. Христианские добродетели. Христиане о таланте. 
Смысл монашеской жизни. Монастырь в истории христианской православной культуры.   

Язык христианской православной культуры. Как христианская культура рассказывает о 
мире Небесном. Спасение человека Богом – основное содержание православной культуры. Как 
христианская культура объясняет возможности творчества? Святая Земля. Символы 
христианской православной культуры. В чѐм заключается смысл красоты православного 
искусства?   

Для чего построен и как устроен православный храм? Православный храм в жизни 
христиан. Храм – дом, посвящѐнный Богу. Внешняя красота храма и духовная красота создателя. 
Символический смысл храма. Богослужение. Таинства Церкви. История создания храмов. 
Правила поведения в храме.  
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Религиозная живопись. О чѐм рассказывает икона? Икона – окно в мир невидимый. Икона – 
христианская святыня. История создания первой иконы. Иконописные изображения. Духовная 
красота иконы.   

Красивый мир церковнославянской азбуки. Божественные письмена. Письменные 
источники христианской православной культуры. Церковнославянский язык. Церковнославянская 
азбука. Еѐ создатели – святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Псалтирь, евангелие – 
первые книги на Руси. Библейские сюжеты в творчестве русских поэтов и писателей. Раздел 2. 
История христианской Церкви в житиях еѐ святых. Христианская Церковь входит в мир   

Золотая цепь святых. Начало христианской эры. Как христианство стало распространяться 
в мире. Избрание Христом апостолов. Образование Церкви. Жизнь первых христиан.   

Золотая цепь святых. Святые апостолы. Труды апостолов. Христианские праздники? День 
Святой Троицы, праздник святых апостолов Петра и Павла, Собор двенадцати апостолов. Учение 
Иисуса Христа раскрывается в феноменах православной культуры.   

Святые дети – мученики за веру. Вифлеемские младенцы. Причины преследования 
христиан иудейскими и римскими властями. Первые пострадавшие за Христа – Вифлеемские 
младенцы. Первомученик Стефан. Святой Игнатий Богоносец. 

Святые дети – мученики за веру. Святые Акилина, Вит. Юная мученица Акилина. Святой 
отрок Вит. Смысл мученичества. Жития юных мучеников.   

Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. Святые Вера, Надежда, 
Любовь и мать их София. О святых юных мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. 
Христианские добродетели.  

Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. Святая мученица 
Татиана. О святой деве Татиане. Размышления о духовной красоте. В чѐм проявлялась любовь 
христиан к врагам?  

Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Екатерина. Мудрость жизни христиан. 
Святая великомученица Варвара. Святые великомученицы Екатерина, Варвара. Главные ценности 
жизни христиан. Христианская мудрость. Христианская радость.   

Повторительно-обобщающий урок. Творческая работа по теме «История христианской 
Церкви в житиях святых. Христианская Церковь входит в мир».  

Святые воины. Святые Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Святой Феодор 
Стратилат. Великомученик Георгий Победоносец, Димитрий Солунский. Святой мученик 
Севастиан. Подвиги исповедания веры и защиты Отечества. Кого называли воинами 
Христовыми? Воинская доблесть. О почитании святых воинов.   

Святые воины. Святые Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Святой Феодор 
Стратилат. Размышления над евангельскими текстами о любви к врагам, христианской радости, 
воинском подвиге. Борьба христианина в внутренними врагами: грехами- страстями своей души. 
Борьба христианина за красоту своей души. Святитель Иоасаф Белгородский учит христиан 
тактике сражения с грехами.   

Святые врачеватели. Святые Косма и Дамиан. Бескорыстие святых врачей. Евангелие о 
дарах. Притча о талантах. Сражение бескорыстия и корыстолюбия.  

Святые врачеватели. Всемилостивый целитель Пантелеимон. Какие добродетели проявляли 
святые в детстве? Какими христианским добродетелями и подвигами прославились? 
Размышления о Божиих дарах святым при чтении церковнославянских текстов Священного 
Писания.   

Защита христианской веры. Вселенские Соборы. Святые равноапостольные Константин и 
Елена. Прекращение гонений на христиан в царствование Константина Великого. Обретение и 
Воздвижение Креста Господня святыми Константином и Еленой. Защита христианского 
вероучения от ересей.  
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Святые Отцы Церкви. 7 Вселенских соборов. Утверждение основных догматов 
христианской веры. Утверждение «Символа веры». Почитание христианами икон. Крест в жизни 
христиан.   

Утверждение христианского учения. Учителя веры – Святители Василий Великий, 
Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Почему потребовалось защищать учение Церкви? Какими 
трудами на благо Церкви Христовой прославились святители Василий Великий, Григорий 
Богослов, Иоанн Златоуст.   

Утверждение христианского учения. Учителя веры – Святители Василий Великий, 
Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. О богослужении Православной Церкви. Божественная 
Литургия. Всенощная. Вклад святителей в составление песнопений богослужения. За что 
христиане благодарили Бога?   

Пути к спасению. Великие подвижники пустыни: Преподобные Антоний Великий, 
Пахомий Великий, Павел Фивейский. Смысл монашества. Подвиги духовные. Их смысл – 
спасение души. Разные пути к спасению. Монашество – путь совершенных. Основоположник 
монашества - Антоний Великий. Монашеские обеты.   

Пути к спасению. Великие подвижники пустыни: Преподобные Антоний Великий, 
Пахомий Великий, Павел Фивейский. Примеры христианских добродетелей в жизни святых 12 
подвижников. Повторительно-обобщающий урок. Контрольная работа по теме «История 
христианской Церкви в житиях святых. Христианская Церковь входит в мир».  

Пути к спасению. Святая преподобная Мария Египетская. Прославление Бога верой и 
добрыми делами. Промысел Божий в деле спасения человека. Борьба со страстями души – путь к 
спасению.   

Пути к спасению. Святой Ефрем Сирин. Покаяние. Покаянная молитва святого Ефрема 
Сирина. Великий Пост в жизни христиан.   

Пути к спасению. Преподобный Досифей. Ответственность христианина. Как может 
спастись христианина? Священное Писание рассказывает о Страшном Суде. Христианские 
добродетели смирения, послушания, кротости, терпения, умеренности – путь к спасению души.   

Пути к спасению Преподобный Павлин Милостивый. О милости Божией к человеку. 
Искупительная Жертва, принесѐнная Христом за людей. Христос показывает примеры 
милосердия и прощения. Добродетель милосердия.   

Просветители славянские Кирилл и Мефодий. Евангелие приходит на славянские земли. 
Монахи – миссионеры-проповедники. Труды святых братьев Кирилла и Мефодия. Детские годы 
святых. Апостольские труды святых.  

 
2.2.21. Предпрофильная подготовка. 
Мир профессий 
Типы профессий. Ведущий предмет труда каждого типа профессии. Матрица выбора 

профессии. Выявление профессиональных предпочтений учащихся. 
Характеристика профессий типа «человек – человек». Подтипы профессий типа «человек – 

человек». Понятие «профессионально важные качества» (ПВК). ПВК профессий типа «человек – 
человек». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек – человек». 
Профессиональные пробы. 

Характеристика профессий типа «человек – техника». Подтипы профессий типа «человек – 
техника». ПВК профессий типа «человек – техника». Анализ характеристик профессий различных 
подтипов типа «человек – техника». Профессиональные пробы. 

Характеристика профессий типа «человек – знаковая система». Подтипы профессий типа 
«человек – знаковая система». ПВК профессий типа «человек – знаковая система». Анализ 
характеристик профессий различных подтипов типа «человек – знаковая система». 
Профессиональные пробы. 
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Характеристика профессий типа «человек – природа». Подтипы профессий типа «человек – 
природа». ПВК профессий типа «человек – природа». Анализ характеристик профессий 
различных подтипов типа «человек – природа». Профессиональные пробы. 

Характеристика профессий типа «человек – художественный образ». Подтипы профессий 
типа «человек – художественный образ». ПВК профессий типа «человек – художественный 
образ». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек – художественный 
образ». Профессиональные пробы. 

Профессиональное самоопределение 
Понятие «склонности», «интересы». Выявление собственных интересов и склонностей в 

профессиональной сфере деятельности. Анализ учащимися собственных склонностей, интересов 
и мотивов, влияющих на профессиональный выбор. 

Понятия «специальные способности», «профессиональная пригодность», «компенсация 
способностей». Виды профессиональной пригодности, их сущность. Анализ учащимися 
собственных возможностей, влияющих на профессиональный выбор. 

Понятия «рынок труда», «работодатель», «работник», «социальный заказ». Потребности 
рынка труда в кадрах. Компоненты и субъекты рынка труда. Анализ регионального рынка труда. 
Выявление наиболее востребованных профессий. 

Взаимосвязь содержания «хочу» − «могу» − «надо» и их роль в оптимальном выборе 
профессии. Необходимость соотнесения своих желаний со своими способностями и 
возможностями и требованиями рынка труда. 

Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. 
Рекомендации по выбору профессии. 

Подготовка к будущей карьере 
Понятие «карьера». Виды карьеры: «вертикальная карьера», «горизонтальная карьера». 

Построение и обоснование учащимися вариантов будущей карьеры. 
Должность. Внутренняя и внешняя оценка карьеры. Необходимость постоянного 

самообразования и профессионального совершенствования. Цели собственной будущей карьеры. 
Планирование самообразования, необходимого для успешного профессионального роста. 

Построение нового варианта личного профессионального плана. Сравнительный анализ 
ЛПП, составленного в начале изучения курса и нового варианта. 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся.   

Программа воспитания и социализации учащихся МБОУ «Средняя школа № 5» 
предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 
создание соответствующей социальной среды развития учащихся и включающего 
воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность учащихся, 
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

 Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся, их социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Цель и задачи воспитания и социализации учащихся.   
Целью воспитания и социализации учащихся МБОУ «Средняя школа № 5» на уровне 

основного общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу  

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  
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На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 
и социализации учащихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

• усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 
и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 
и настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 
для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  
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• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 
образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 
социальных и профессиональных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

• В области формирования семейной культуры:  
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;  
• укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России.  

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся для более полного достижения 
цели духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся (национального 
воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей 
организации образовательного процесса, потребностей учащихся и их родителей (законных 
представителей).  

 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся.   
Программа воспитания и социализации учащихся МБОУ «СОШ №12» реализуется по 

следующим направлениям:  
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях.  
По направлениям определены задачи воспитания и социализации учащихся, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира учащихся основного общего 
образования:  
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку  
межнационального общения;  
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов;  
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины.  
 стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, города Белгорода;  
 любовь к гимназии, своему городу, малой Родине, народу России;  
 уважение к защитникам Отечества;  
 умение отвечать за свои поступки;  
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  
 различие хороших и плохих поступков;  
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе;  
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
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 элементарные представления об основных профессиях;  
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи,  
педагогов, сверстников;  
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива);  

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях;  

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;   элементарный опыт 

природоохранительной деятельности;   бережное отношение к растениям и животным.  
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  
 представления о душевной и физической красоте человека;  
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  
 интерес к занятиям художественным творчеством;  
 стремление к опрятному внешнему виду;  
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
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Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

учащихся.          В основе программы воспитания и социализации учащихся на уровне  основного 
общего образования лежат перечисленные ниже принципы:  

 принцип ориентации на идеал;  
 принцип следования нравственному примеру;  
 принцип диалогического общения;  
 принцип полисубъектности воспитания;  
 принцип системно-деятельностной организации воспитания.  
По каждому направлению программы разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом 
модуле приведены виды деятельности и формы занятий с учащимися, определены условия 
совместной деятельности образовательного учреждения с семьями учащихся, с общественными 
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены 
планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.  

Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 
организации целостного пространства воспитания и социализации учащихся и является 
документом, определяющим воспитательную деятельность школы.  

  
2.4. Основное содержание воспитания и социализации учащихся.  
Содержание программы  воспитания и социализации учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.  
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 
деятельности и формы занятий с учащимися). Также, в каждом модуле определены условия 
совместной деятельности школы с семьями учащихся, с общественными учреждениями по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены планируемые результаты.  

  
Модуль «Я - гражданин»  

  
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Задачи модуля:   
Получение знаний  
 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах;  
 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Ямало- 
Ненецкого автономного округа, города Ноябрьска;  
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  
 о правах и обязанностях гражданина России;  
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для 

учащихся;  
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения;  
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны;  
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;  
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 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 
своего края;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой  
Родины, своей страны;  
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;  

 уважение к защитникам Отечества;  
 умение отвечать за свои поступки;  
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная 
и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

Основные направления работы  
 

Воспитательные задачи  Ключевые дела  

• воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической истории  
Российского государства;  

• формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, готовности 
служению Отечеству и его вооруженной защите;  

• формирование гражданского отношения к 
Отечеству;  

• воспитание верности духовным 
традициям России;  

• развитие общественной  

• День флага России;  
• День народного единства;  
• классные часы, посвященные  

Международному Дню толерантности;  
• месячник правовой культуры «Мой выбор»;  
• историко-патриотическая молодежная акция 

«Я – гражданин», посвященная Дню  
Конституции;  

• конкурс инсценированной 
военнопатриотической песни «Лира в солдатской 
шинели»;  

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;  
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

активности, воспитание сознательного  
отношения к народному достоянию, уважения  
к национальным традициям.   

   месячник гражданско - патриотического  
воспитания;   
   уроки мужества «Служить Росс ии  

суждено тебе и мне», посвящённые Дню вывода  
Советских войск из Афганистана;   
   День космонавтики;   
   акция «Ветеран живет рядом»  

( поздравление ветеранов Великой Отечественной  
войны и труда);   
   уроки мужества «Ты же выжил,  

солдат!»;   
   «День Памяти» (мероприятия,  

п освящённые Дню Победы);   
   День музея;   
   День России;   
   интеллектуальные игры;   
   участие в городских, окружных и  

всероссийских конкурсах правовой,  
патриотической и краеведческой направленности.   
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 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
 изучение семейных традиций;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;   организация 
совместных экскурсий;   совместные проекты.  

  
Планируемые результаты:  
  
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных 
за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 
современного человека.  

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского 
и патриотического долга;  

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  
  

Модуль «Я – человек»  
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Задачи модуля:  
Получение знаний  
 о базовых национальных российских ценностях;  
 различия хороших и плохих поступков;  
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;  
 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;  
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  
 установления  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных 

 на взаимопомощи и взаимной поддержке;  
 бережного, гуманного отношение ко всему живому;  
 правил этики, культуры речи;  
 стремление избегать плохих поступков, не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его;  
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и светской этике.  

Основные направления работы  
 

Воспитательные задачи  Ключевые дела  

• формирование духовнонравственных 
ориентиров;  

• формирование гражданского отношения к 
себе;  

• воспитание сознательной дисциплины и 
культуры поведения, ответственности и 
исполнительности;  

• формирование потребности 
самообразования, самовоспитания своих 
морально-волевых качеств;  

• развитие самосовершенствования 
личности.  

• День Знаний;  
• День пожилого человека;  
• День Учителя;  
• День матери;  
• урок Доброты, посвященный Декаде 

инвалидов;  
• День посвящения в первоклассники;  
• благотворительная акция «Дети – детям»;  
• КТД «Новогодний праздник»;  
• акция милосердия «От сердца – к сердцу»;  
• мероприятия ко Дню защитника  

Отечества;  
• праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта;  
• День школы;  
• совместные мероприятия с учреждениями 

культуры (праздники, творческая деятельность, 
встречи с писателями);  

• беседы с учащимися «Правила поведения в 
общественных местах», «Как не  
стать жертвой преступления, мошенничества» и т.д.;  
  вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам.  
  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  оформление 
информационных стендов;  

 тематические общешкольные родительские собрания;  
 участие родителей в работе управляющего совета школы;  
 организация субботников по благоустройству территории;  
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев:  
- семейный праздник – Осенняя ярмарка;  
- День Учителя;  
- День матери;  
- семейный праздник – «Масленица»;  
- праздник «Моя семья»;  
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:  
- на лучшую новогоднюю игрушку;  
- благотворительная акция «Дети – детям»;  
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; - самый уютный класс;  
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь);  
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 изучение мотивов и потребностей родителей. Планируемые результаты:  
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
Модуль «Я и труд»  
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  
Задачи модуля:  
Получение знаний  
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества;  
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
 об основных профессиях;  
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;  
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в  
жизни человека и общества;  
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость.  
 
Планируемые результаты:  
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  
 знания о различных профессиях;  
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;  
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
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 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 
деятельности;  

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности.  

  
Модуль «Я и здоровье»  
  
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  
  
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, спорта, 
туризма в семье.  

Задачи модуля:  
Получение знаний  
 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;  
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;  
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;  
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»);  
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;  
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;  
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене;  
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды;  
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи;  
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха;  
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  
  
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.  
 Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;  беседы на тему:  
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;  
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;  
 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения учащихся;  
 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»;  
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».  
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Планируемые результаты:  
В школе создана среда, способствующая повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья учащихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного 
отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному 
фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.   

Формируемые компетенции:  
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека;  

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  
  
Модуль «Я и природа»  
  
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  
  
Задачи модуля:  
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;   элементарный опыт 

природоохранительной деятельности;   бережное отношение к растениям и животным.  
  
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.   
  
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
 тематические классные родительские собрания;  
 совместные проекты с родителями «Зеленая улица», конкурс «Домик для птиц»;  

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;   привлечение 
родителей для совместной работы во внеурочное время.  

  
Планируемые результаты:  
 ценностное отношение к природе;  
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства;  
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
  
Модуль «Я и культура»  
  
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  
  
Задачи модуля:  
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Получение знаний  
 о душевной и физической красоте человека;  
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  
 интерес к занятиям художественным творчеством;  
 стремление к опрятному внешнему виду;  
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
  
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.   
   
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
 участие в коллективно-творческих делах;  
 совместные проекты;  
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
 совместные посещения с родителями театров, музеев;  
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям.  
  
Планируемые результаты:  
 умения видеть красоту в окружающем мире;  
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  
  
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
  
2. Социально-педагогическая направленность  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся.  
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и внеурочной 
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 
являются ролевые игры, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, 
социализация учащихся средствами общественной  и трудовой деятельности.  
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Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни.  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.  

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:  
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 
учётом учебных и внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 
особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:  
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;   
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой;  
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:  
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 
учётом собственных индивидуальных особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;  
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  
В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 
медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:  
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 
готовность соблюдать правила рационального питания;  

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 
аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  
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• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 
культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны самостоятельно 
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 
образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 
зависимостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах здорового 
образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 
противостоять негативному давлению со стороны окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 
о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 
своего режима;  

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  
формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также  
поступки и поведение других людей.  
  
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся.  
  
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на уровне 

основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 
экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации 
учебной и внеучебной деятельности учащихся; эффективной организации 
физкультурнооздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 
просветительской работы с родителями (законными представителями) и способствовует 
формированию у учащихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 
жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда учащихся и работников образования;  
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• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 
хранения и приготовления пищи;  

• организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 
завтраков;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  
• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с учащимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 
медицинские работники).  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена 
на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 
учащихся и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
учащихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);  

• обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 
информацией и организации учебного труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 
образования;  

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 
каждого педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры 
здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях и т. п.); рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития  

учащихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 
уроками в основной школе;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций, экологических кружков, слётов, лагерей и 
создание условий для их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
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Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 
физической культуры, а также всех педагогов.  

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс;  

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.  
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. 
п., экологическое просвещение родителей;  

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 
научнометодической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п.  

  
2.3.9. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся.  
Цель задачи  программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования направлена на создание модели выпускника школы.  
Модель выпускника  на уровне основного общего образования  обучения:  
 учащийся, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;  
 учащийся с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;  
 учащийся, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;  
 учащийся умеющий уважать свое и чужое достоинство;  
 учащийся, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь 
другим людям;  

 учащийся, любящий свою семью.  
  
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации учащихся.   
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации учащихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся выступают:  

1. Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической, 
 трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся.  
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся предусматривает использование следующих методов: тестирование, опрос, 
психологопедагогическое наблюдение, психолого-педагогический эксперимент.   

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации учащихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных 
направлений Программы воспитания и социализации учащихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы 
воспитания и социализации учащихся. Заключительный этап предполагает исследование 
динамики воспитания и социализации учащихся.  

2.5. Программа коррекционной работы  

Общие положения  

Программа коррекционной работы в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом направлена на создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы основного общего образования.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 
становятся формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
обществе.  

Основу данной программы составляют принципиальные положения:  
• во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения;  
• во-вторых, содержание коррекционной работы - это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки детей, направленной на преодоление 
и ослабление недостатков психического и физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Цель программы коррекционной работы - оказание комплексной психолого-
социальнопедагогической помощи и поддержки учащимся с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителям (законным представителям), осуществление коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 
образования, дополнительных образовательных программ.  

Задачи:  
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования;  

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
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особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 
(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора;  

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников;  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса.  

  
Содержание программы коррекционной работы.  
  
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 
способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 
связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 
образования: программой развития универсальных учебных действий у учащихся на уровне 
основного общего образования, программой профессиональной ориентации учащихся на уровне 
основного общего образования, программой формирования и развития ИКТкомпетентности 
учащихся, программой социальной деятельности учащихся.  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. Системность. 
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 
анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 
к её решению.  
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

Направления работы  
Программа коррекционной работы школы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления), отражающие её основное содержание:  
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания основной образовательной программы 
начального общего образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации учащихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками.  

  

Организация психолого-медико-педагогического и социального 
сопровождения  учащихся с ОВЗ в школе.   

          Целью  ПМПк   является обеспечение   диагностико-коррекционного 
психолого-медикопедагогического сопровождения учащихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья  и/или состояниями декомпенсации,  исходя из 
реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья     учащихся, воспитанников.  

• Задачами ПМПк являются:  
• - выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;  
• - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных  
перегрузок и срывов;  
• -    выявление резервных возможностей развития;   
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• - определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 
возможностей;  

• - разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 
обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;   

• - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности;   

• - организация взаимодействия между педагогическим коллективом школ, 
дошкольных образовательных учреждений и родителями;   

• - участие в просветительской      деятельности,      направленной на      
повышение психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры 
педагогов, родителей, детей;  

• - консультирование  родителей    (законных представителей),     
педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих интересы 
ребенка.  

• Функциями ПМПк являются:  
• - диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении или 

учении; изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение 
доминанты нравственного развития; определения потенциальных возможностей и 
способностей учащихся (воспитанников);  

• - воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде 
ряда воспитательных мер, рекомендуемых классному руководителю (учителю начальных 
классов, воспитателю), родителям, педагогам-предметникам,  самому ребенку; 
непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе 
взаимодействия с ним;  

• - реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в 
неблагоприятные семейные или воспитательно-образовательные  условия.  

• Организация работы ПМПк.  
• Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 
родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) учащихся, воспитанников. 
Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, при 
наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в 
Муниципальное учреждение «Центральная городская больница».  

• Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 
реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.  

• По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и   
разрабатываются рекомендации.  

• На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие 
в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и 
рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 
структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной 
(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; подписывается 
председателем и всеми членами ПМПк.  

• На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую 
вписываются все данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации.   

• Заключения       специалистов,     коллегиальное      заключение и     рекомендации 
доводятся до сведения      родителей      (законных представителей)    в доступной   для понимания 
форме.  
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Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия.  
• На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, воспитатель ДОУ или 
другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 
специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития 
ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных 
обсуждений на ПМПк.  

• Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 
данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению 
родителей (законных представителей).  

• Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 
образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 
ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации; плановые ПМПк 
проводятся не реже одного раза в квартал.  

• Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 
специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и 
проведение заседания ПМПк.  

• На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие 
в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и 
рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 
структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной 
(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; подписывается 
председателем и всеми членами ПМПк.  

• При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения ПМПк 
выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте, копии 
заключений специалистов направляются только по почте или сопровождаются представителем 
ПМПк. В другие учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное 
заключение ПМПк могут направляться только по официальному запросу.  

• 3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
• 3.1. Учебный план основного общего образования  (Приложение) 
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Промежуточная аттестация. 

Проведение промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. Сроки 
проведения промежуточной аттестации определены календарным учебным графиком. 
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана по контрольно-
измерительным материалам (контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, 
тестирование, контроль монологической и диалогической речи, защита проекта, презентаций  и 
т.д.), разработанным администрацией школы, школьными методическими объединениями, самим 
учителем.  

 
3.1.2. Организация внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности 
Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы 

образовательной организации и определяет состав, структуру направлений, формы организации, 
объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося на уровне основного общего 
образования. Программа охватывает основные направления внеурочной деятельности школы, 
представляет способы и формы работы по достижению результатов воспитания различного 
уровня. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований, следующих нормативных 
правовых документов: 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 г. № 1577); 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 

-  письмо Министерства образования и науки от 27 сентября    2012   № 47-14800/12-14    
«Об организации    внеурочной         деятельности общеобразовательных учреждениях, 
реализующих ФГОС начального и основного общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции от 
24.11.2015 г. №81). 

Внеурочная деятельность обучающихся на уровне основного общего образования 
осуществляется в соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся, 
Программой развития образовательной организации, Положением о внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. Внеурочная деятельность 
является обязательной, организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 
потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 
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Основные задачи: 
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 
-  оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра 

дополнительных образовательных программ на выбор; 
-  создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 
-  формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 
-  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
• -  развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
- оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях творческих 
коллективов учреждений дополнительного образования детей; 

-  расширение рамок общения с социумом 
• Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
• спортивно-оздоровительное; 
• духовно-нравственное;  
• социальное; 
• общеинтеллектуальное; 
• общекультурное. 
Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ и планов внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: кружки, секции, 

факультативы, клубы, объединения, фестивали, конкурсы, соревнования, олимпиады, 
общественно-полезные практики, поисковые и научные исследования и др. 

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования - до 1750 часов - 
распределяется равномерно по годам обучения в количестве 350 часов. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 
программы. 

Реализация внеурочной деятельности в МБОУ «Средняя школа № 5» осуществляется на 
основе организационной модели смешанного типа, которая предполагает интеграцию 
оптимизационной модели и модели дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность реализуется через регулярные занятия (на их проведение 
установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 
внеурочной деятельности) и нерегулярные занятия (на их проведение установлено общее 
количество часов в год в соответствии с планом внеурочной деятельности образовательной 
организации). 

Регулярные занятия организуются в соответствии с расписанием занятий внеурочной 
деятельности. 

Нерегулярные занятия проводятся специалистами, реализующими оптимизационную 
модель внеурочной деятельности (учителя  - предметники, классные руководители, старший 
вожатый, социальный педагог, педагог-психолог, школьный библиотекарь) в рамках планов 
внеурочной деятельности на основе модульной системы. Количество часов, отводимых на 
внеурочную деятельность в планах педагогических работников образовательной организации, 
определяется в соответствии с планом внеурочной деятельности учреждения. 

 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
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3.2.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
ФГОС ООО выдвигает следующие требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: укомплектованность 
образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками; уровень 
квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; непрерывность 
профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения. 
Образовательное учреждение, реализующее программы основного общего образования должно 
быть укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу основного 
общего образования, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 
работников государственного или муниципального образовательного учреждения - также 
квалификационной категории. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 

•  
Должность Должностные 

обязанности 
Кол-во 
работнико
в в ОУ 
(требуется
/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактическ
ий 

Директор  обеспечивает 
системную 
образовательную  и 
адм.–хоз. работу 
ОУ 

1/1 Требования к уровню 
квалификации: высшее 
проф образование по 
направлениям подготовки 
«Гос. и муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

соответств
ует 
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Заместитель 
директора 
 

Координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса 

2/2 Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации 
образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за 
качеством образовательного 
процесса 

соответств
ует 

Учитель 
 

Осуществляет  
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ. 
 

21/21 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления 
требований к стажу работы 
либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению деятельности 
в образовательном 
учреждении без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

соответств
ует 

Социальный 
педагог 
 

Осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите 

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и 
педагогика», «Социальная 

соответств
ует 
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личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся. 

педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы. 
 

Преподавател
ь- 
организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятель
-ности 
 

Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом специфики 
курса ОБЖ. 
Организует, 
планирует и 
проводит учебные, 
в том числе 
факультативные и 
внеурочные 
занятия, используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и средства 
обучения 

1/1 высшее профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО без 
предъявления требований к 
стажу работы, либо среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
или ГО и стаж работы по 
специальности не менее 
3 лет, либо среднее 
профессиональное (военное) 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
образования и педагогики и 
стаж работы по 
специальности не менее 
3 лет. 

соответств
ует 

Заведующий 
библиотекой 

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». 
 

соответств
ует 

•  
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
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педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 
этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования.  

 
• Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
• • обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
• • принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• • освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

• • овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

• Таким образом, в школе имеются все необходимые кадровые условия, школа 
полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

• Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 

• Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
отражены в   локальном акте школы. Показатели и индикаторы оценки результативности 
деятельности педагогических работников разработаны МБОУ «Барановская СОШ» на основе 
планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной программы 
образовательной организации. Они отражают динамику образовательных достижений 
обучающихся, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 
самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 
При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются востребованность 
услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями (законными представителями); 
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; 
руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса и др. 

• Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

• Формы методической работы: 
• Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
• Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 
• Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 
• ООО. 
• Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы МБОУ «Барановская СОШ». 
• Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 
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• Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 
уроков внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 
ФГОС ООО. 

• Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

•  
• 3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
•     Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать:  
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и 
основного  общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся;  

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
• дифференциация и индивидуализация обучения;  
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
• поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 
• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  
• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

•     В МБОУ «Барановская СОШ» уделяется большое внимание психолого-
педагогическому сопровождению участников образовательного процесса, в котором участвуют 
все педагогические работники школы. Каждый работник выполняет свою функцию.  

•     Психолого-педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях:  
• индивидуальный (кл. руководитель, учитель, администрация школы); 
• уровень класса (кл. руководитель, учителями, администрацией школы); 
•      Используются различные направления и формы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса:  
• - профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на 

внутришкольном учете и учете ПДН (ответственные - кл. руководитель, социальный педагог, зам 
директора по ВР); 

• - диагностическая работа (ответственные- учитель, кл. руководитель под 
руководством администрации школы); 

• - просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все 
педагогические работники, каждый в своем направлении); 

• - коррекционная и развивающая работа – (ответственные- учитель, кл. 
руководитель);  
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• - консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей 
компетенции. 

• Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
•  

№ Базовые 
компетентности 
педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели оценки 
компетентности 

I. Личностные качества 
1.1. Вера в силы и 

возможности 
обучающихся 

Данная компетентность 
является выражением 
гуманистической позиции 
педагога. Она отражает 
основную задачу педагога 
– раскрывать 
потенциальные 
возможности ученика. 
Данная компетентность 
определяет позицию 
педагога в отношении 
успехов обучающихся. 
Вера в силы и возможности 
обучающихся снимает 
обвинительную позицию в 
отношении ученика, 
свидетельствует о 
готовности поддерживать 
ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие 
успешность его 
деятельности. Вера в силы 
и возможности ученика 
есть отражение любви к 
обучающемуся. По иному 
можно сказать, что любить 
ребенка, 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 
знания их индивидуальных 
и возрастных 
особенностей, но и 
выстраивание всей 
педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные 

Умение составить устную и 
письменную 
характеристику 
обучающихся, отражающую 
разные аспекты его 
внутреннего мира; 
Умения выяснить 
индивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
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особенности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет все аспекты 
педагогической 
деятельности 

образовательные 
потребности), возможности 
ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается: 
Умение построить 
индивидуализированную 
образовательную 
программу: 
Умение показать 
личностный смысл 
обучения с учетом 
индивидуальных 
характеристик внутреннего 
мира. 

1.3. Открытость к 
принятию других 
позиций, точек зрения 
(неидеоло-
гизированное 
мышление педагога) 

Открытость к принятию 
других позиций и точек 
зрения предполагает, что 
педагог не считает 
единственно правильной 
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. 

Убежденность, что истина 
может быть не одна; 
Интерес к мнениям и 
позициям других 
Учет 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. 
Определяет, во многом, 
успешность 
педагогического общения, 
позицию педагога в глазах 
обучающихся. 

Ориентация в основных 
сферах материальной и 
духовной жизни; 
Знание материальных и 
духовных интересов 
молодежи; 
Возможность 
продемонстрировать свои 
достижения; 
Руководство кружками и 
секциями. 

1.5. Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер 
отношений в учебном 
процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения 

В трудных ситуациях 
педагог сохраняет 
спокойствие; 
Эмоциональный конфликт 
не влияет на объективность 
оценки; 
Не стремится избежать 
эмоционально-напряженных 
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классом. ситуаций. 
1.6. Позитивная 

направленность на 
педагогическую 
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 
педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая 
эффективное 
целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает 
реализацию «субъект-
субъектного» подхода, 
ставит ученика 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 
педагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность 
является конкретизацией 
предыдущей. Она 
направлена на 
индивидуализацию 
обучения и благодаря 
этому связана с 
мотивацией и общей 
успешностью. 

Знание возрастных 
особенностей 
обучающегося; 
Владение методами 
перевода цели в учебную 
задачу на конкретном 
возрасте. 
 

III. Мотивация учебной деятельности 
3.1. Умение обеспечить 

успех в деятельности 
Компетентность 
позволяющая обучаемому 
поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах 
окружающих, один из 
главных способов 
обеспечить позитивную 
мотивацию учения. 

Знания возможностей 
конкретных учеников; 
Постановка учебных задач, 
в соответствии с 
возможностями ученика; 
Демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам. 

3.2. Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое 
оценивание служит 
реальным инструментом 
осознания обучающимся 
своих достижений и 
недоработок. Без знания 

Знание многообразия 
педагогических оценок; 
Знакомство с литературой 
по данному вопросу; 
Владение (применение) 
различными методами 
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своих результатов 
невозможно обеспечить 
субъектную позицию в 
образовании. 

оценивания. 

3.3. Умение превращать 
учебную задачу в 
личностно-значимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих 
мотивацию учебной 
деятельности. 

Знание интересов учащихся, 
их внутреннего мира; 
Ориентация в культуре, 
Умение показать роль и 
значение изучаемого 
материала в реализации 
личных планов. 

IV. Информационная компетентность 
4.1. Компетентность 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 применение 
получаемых знаний для 
объяснения социальных и 
природных явлений; 
Владение методами 
решения различных задач; 
Свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, 
международных. 

4.2. Компетентность 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 
достижений в области 
методики обучения, в том 
числе и использование 
новых информационных 
технологий; 
Использование в учебном 
процессе современных 
методов обучения. 

4.3. Компетентность в 
субъективных 
условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации 
образовательного процесса. 
Служит условием 
реализации гуманизации 

Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные 
особенности обучающихся; 
Владение методами 
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образования. Обеспечивает 
высокую мотивацию 
академической активности. 

диагностики 
индивидуальных 
особенностей (возможно со 
школьным психологом); 
Использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса; 
Разработка индивидуальных 
проектов на основе 
индивидуальных 
характеристик 
обучающихся; 
Владение методами 
социометрии; 
Учет особенностей учебных 
коллективов в 
педагогическом процессе; 
Знание (рефлексия) своих 
индивидуальных 
особенностей и их учет в 
своей деятельности. 

4.4. Умение вести 
самостоятельный 
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 

образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты. 

Умение разработать 
образовательную 
программу является 
базовым в системе 
профессиональных 
компетенций. 
Обеспечивает реализацию 
принципа академических 
свобод на основе 
индивидуальных 
образовательных 
программ. Без умения 

Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 
Наличие персонально 
разработанных 
образовательных программ: 
а)характеристика этих 
программ по содержанию, 
по источникам информации; 
б)по материальной базе, на 
которой должны 
реализовываться 
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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. 
Обоснованные 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.  

программы; 
в)по учету индивидуальных 
характеристик 
обучающихся. 
Обоснованность 
используемых 
образовательных программ. 
Участие учащихся 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. 
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5.2. Умение принимать 
решение в различных 
педагогических 
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 не типичных 
конфликтных ситуаций; 
Примеры разрешения 
конкретных педагогических 
ситуаций; 
Развитость педагогического 
мышления. 

VI.  Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1. Компетентность в 

установлении субъект-
субъектныхотношений 

Является одной из ведущих 
в 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. 

Знание обучающихся; 
Компетентность в 
целеполагании 
Предметная 
компетентность; 
Методическая 
компетентность; 
Готовность к 
сотрудничеству. 
 

6.2. Компетентность в 
обеспечении 
понимания 
педагогической задачи 
и способах 
деятельности 

Добиться понимания 
учебного материала – 
главная задача педагога. 
Этого понимания можно 
добиться путем включения 
нового материала в 
систему уже освоенных 
знаний или умений и путем 
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; 
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Опора на чувственное 
восприятие. 

6.3. Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создает 
условия для формирования 
самооценки, определяет 
процессы формирования 
личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. 
Грамотное педагогическое 
оценивание должно 
направлять развитие 
учащегося от внешней 
оценки к самооценке.  
Компетентность в 
оценивании других должно 
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. Компетентность в 
организации 
информационной 
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 дать 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 
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. Компетентность в 
использовании 
современных средств 
и систем организации 

Обеспечивает 
эффективность учебно-
воспитательного процесса. 
 

Знание современных 
средств и методов 
построения 
образовательного процесса; 
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учебно-
воспитательного 
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. Компетентность 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. 

•  
• МБОУ «Средняя школа № 5» самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 
средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
муниципального задания. 

• Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами МБОУ «Средняя школа № 5». В локальных нормативных 
актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения образовательной программы основного общего образования. 

• 3.2.4. Материально-технические условия реализации основной  бразовательной 
программы основного общего образования 

• Материально-техническая база МБОУ «Барановская СОШ» приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 
процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 
 

• Для организации работы имеется три переносных комплекта оборудования: 
мультимедийные проекторы, ноутбуки, экран, колонки. 

• В школе имеется библиотека. К услугам читателей компьютер, принтер. 
• Библиотечный фонд :основная школа обеспечена учебниками на 100%. Библиотека 

школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную, научно-популярную, 
справочно-библиографические издания, сопровождающие реализацию образовательной 
программы. 
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• Объекты обеспечения учебного процесса: 
• Имеется столовая  на 100 посадочных мест, организовано горячее питание  
• Имеются следующие виды благоустройства:  водопровод, центральное отопление,  

центральная  канализация. 
• В школе создана надлежащая  система безопасности образовательного  процесса: 
• автоматическая пожарная сигнализация; 
• кнопка тревожной сигнализации с выводом на пункт централизованной охраны; 
• ограждение территории; 
 
• 3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
•  В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

• Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социальноактивной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

• Основными элементами ИОС являются: 
• — информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• — информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• — информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• — вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• — прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

• Условием, обеспечивающим качество образования, является постоянный 
профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и инноваций, использование 
ИКТ. 

• Внедрение ИКТ осуществляется на всех уровнях обучения. Школа располагает 
необходимой технической базой. 100% педагогов прошли обучение на различных курсах 
повышения квалификации в области использования ИКТ. 

• Можно выделить следующие формы использования компьютера в учебно-
познавательной деятельности обучающихся школы: 

• -использование компьютера и проектора с экраном для демонстрации учителем 
информации; 

• -использование компьютера и проектора с экраном для организации учителем 
учебной деятельности: обсуждение представленной информации, систематизация, оперативные 
проверка и контроль, самопроверка и самокоррекция своих работ учащимися;  

• -использование компьютера и проектора с экраном для защиты учебного проекта 
учеником.  Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• -в учебной деятельности; 
• -во внеурочной деятельности; 
• -в исследовательской и проектной деятельности; 
• -при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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• -в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса. 

• Создание в МБОУ «Барановская СОШ» информационно-образовательной 
среды, соответствующей требованиям Стандарта: 

• Контроль состояния системы условий 

№ п/п Необходимые средства Описание 

Необходимое 
количество 
средств/ 
имеющееся в 
наличии 

I Технические средства  достаточно 
II Программные инструменты  достаточно 
III Обеспечение технической, 

методической и организационной 
поддержки 

операционные системы и 
служебные инструменты; 
орфографический корректор 
для текстов на русском и 
иностранном языках; 
клавиатурный тренажёр для 
русского и иностранного 
языков; текстовый редактор 
для работы с русскими и 
иноязычными текстами; 
инструмент планирования 
деятельности; графический 
редактор для обработки 
растровых изображений; 
графический редактор для 
обработки векторных 
изображений; музыкальный 
редактор; редактор 
подготовки презентаций; 
редактор видео; редактор 
звука; среда для интернет-
публикаций; редактор 
интернет-сайтов. 

достаточно 

IV Отображение образовательного 
процесса в информационной 
среде 

активная работа школьного 
сайта; осуществляется связь 
учителей, администрации, 
родителей, органов 
управления; осуществляется 
методическая поддержка 
учителей. 
 

достаточно 

V Компоненты на бумажных 
носителях 

 достаточно 

VI Компоненты на CD и DVD  достаточно 

Объект контроля Наличие/необходимо 
Кадровые условия 
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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. 
• Система условий реализации ООП школы 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; 

Качество кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 
основного общего образования 

Наличие 

Исполнение плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников школы в связи с 
введением ФГОС 

Наличие 

Реализация плана методической работы с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС основного общего образования 

Наличие 

Психолого-педагогические условия 
Реализация плана психолого-педагогической работы с ориентацией 
на сопровождение ФГОС основного общего образования 

Наличие 

Материально-технические условия 
Учебные кабинеты Наличие 
Помещения для внеурочной деятельности Необходимо 
Мебель в соответствии с требованиями СанПин Наличие/необходимо 
Проекционное оборудование Наличие/необходимо 
Информационно-методические условия 
Наличие на школьном сайте материалов по ФГОС Наличие 
Перечень образовательных программ и учебных пособий Наличие 
Банк мультимедийных образовательных ресурсов Наличие/необходимо 
Участие в педагогических сообществах Наличие 
Обобщение опыта педагогов Наличие 
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• -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;-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 
реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
•  
• 3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий 
• Дорожная карта (план-график) реализации ФГОС ООО  
• в МБОУ «Барановская СОШ» 
• Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, 
материально-технического, финансового, научно-методического и информационного 
обеспечения реализации ФГОС ООО. 
• Задачи: 
• Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами 
федерального, регионального и муниципального уровней в школе. 
• Методическое информационное сопровождение реализации ФГОС ООО. 
• Создание условий для введения ФГОС ООО в 9 классах и управление 
процессом реализации ФГОС ООО в 5-8 классах. 
• Реализация мероприятий в соответствии с планом-графиком по реализации 
ФГОС ООО. 
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